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УДК 582.29(476) 

 
ХОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИХЕНОФЛОРЫ ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ: 

ШИРОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ 

 
П. Н. Белый 

младший научный сотрудник  

лаборатории экологической физиологии растений  

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

 

 
В результате обобщения данных литературных источников и гербарных коллекций,  

а также материалов собственных исследований автора установлены особенности зонального 

распространения лишайников, произрастающих в еловых лесных сообществах Беларуси. 

 
Введение 

Изучение современного географического распространения растений  

и фитохорологических особенностей конкретных территорий представляет значительный интерес. 

Применительно к условиям Беларуси, по результатам обобщения накопленных материалов  

по хорологии и фитогеографическому изучению особенностей флоры сосудистых растений 

опубликована фундаментальная работа «Хорология флоры Беларуси» [1]. Рассмотрению 

особенностей распространения лишайников Беларуси посвящены работы В. В. Голубкова [2]–[5]. 

В [2], [3] автором проанализировано распространение на территории республики редких видов 

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold. и Ramalina thrausta (Ach.) Nyl., установлена приуроченность 

центров массовости данных видов к области сплошного распространения ели обыкновенной.  

В [4] рассмотрены эколого-географические особенности редких лишайников Hypotrachyna revoluta 

(Flk.) Hale и Punctelia subrudecta Krog, указана их приуроченность в основном к югу  

республики. Кроме того, на основании многолетних исследований установлен зональный  

характер распространения видов, характеризующихся в обобщающих лихенофлористических 

сводках [6], [7] как повсеместно распространенные, а также разработана классификация 

хорологических групп видов, распространенных на территории республики. Наиболее 

представительные и раритетные лишайники оказались в группах северных и южных видов, 

представленных бореальным и неморальным географическими элементами, массовое 

распространение которых в Беларуси ограничено климатическими,  фитоценотическими  

и иными условиями [5]. 

Особенности ботанико-географического положения территории Беларуси (ее размещение 

в переходной полосе от Евразийской хвойно-лесной (таежной) области к Европейской 

широколиственной) обуславливают преобладание в составе лихенобиоты бореальных  

и неморальных видов, составляющих ее ядро. Здесь сочетаются черты, с одной стороны 

бореальных, а с другой неморальных лихенофлор, которые зависят от фитоценотических 

особенностей и антропических факторов и поэтому по-разному проявляются в зависимости  

от географического положения геоботанических природных районов [3]. Вследствие этого 

выявление общих хорологических особенностей флоры лишайников еловых лесов Беларуси,  
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как одного из основных компонентов растительного покрова республики, представляется 

актуальным и заслуживает особого внимания. 

Цель настоящей работы заключалась в выявлении особенностей широтного распределения 

видового разнообразия лишайников еловых лесов Беларуси в зависимости от изменения 

лесорастительных и климатических условий. 

Методы и объекты исследования. Для выявления особенностей широтного 

распределения видового разнообразия лихенобиоты еловых экосистем наиболее целесообразным 

мы, вслед за [8], считаем проведение сравнительно-флористического анализа лихенофлоры 

крупных широтных выделов – подзон. 

Согласно комплексному региональному геоботаническому районированию Беларуси [9], 

на территории региона выделены зональные полосы (геоботанические подзоны )  

и лесорастительные районы (рисунок 1), в значительной степени отражающие и климатические 

особенности территории.  

 

 

 
I – Подзона широколиственно-еловых лесов:  

1 – Западно-Двинский лесорастительный район, далее л. р.,  

2 – Ошмянско-Минский л. р.,   3 – Оршанско-Могилевский л. р.,  

II – Подзона елово-грабовых дубрав:  

4 – Неманско-Предполесский л. р.,   5 – Березинско-Предполесский л. р.,  

III – Подзона грабовых дубрав:  

6 – Бугско-Полесский л. р.,   7 – Полесско-Приднепровский л. р. 

Рисунок 1 – Геоботаническое районирование Беларуси (согласно [9]) 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



БІЯЛАГІЧНЫЯ НАВУКІ 

=========================================================================== 

 

 

5 

При рассмотрении хорологических особенностей лихенофлоры еловых лесов в пределах 

каждой подзоны определялся показатель относительного своеобразия (I) [10]:  

 

I = Nd/N × 100 

 

где Nd – число видов, встречающихся только в данном выделе (дифференциальных видов),  

N – общее число видов лихенофлоры еловых лесов республики. 

 Географический анализ лихенофлоры еловых экосистем проводился на традиционной  

в отечественной лихеногеографии теоретической основе [11]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В климатическом отношении граница подзоны широколиственно-еловых лесов  

(рисунок 1), проведенная вблизи границы ареала граба, совпадает с изолинией длительности 

вегетационного периода 190 дней, а также близка к изолинии суммы t > 10° C, равной 2200° С. 

Исключение составляет лишь южная часть Оршанско-Могилевского плато,  

где теплообеспеченность выше этого предела, но по континентальности климат более  

близок к климату северо-востока Беларуси [12]. Средние температуры января от – 8,4 до – 6,8° С, 

июля – от +18 до 
 
+19,5° С; среднегодовое количество осадков 610–680 мм. Наибольшее 

распространение ель имеет в северной геоботанической подзоне – здесь ельники занимают  

16,1% общей лесопокрытой площади и составляют 71,6% всех еловых лесов республики.  

Ельники подзоны широколиственно-еловых лесов имеют характерный облик таежных  

лесов [13, 16]. 

Подзона широколиственно-еловых лесов характеризуется наиболее высокими 

показателями видового разнообразия лихенофлоры, включая 214 видов (82,3% от лихенофлоры 

еловых лесов республики). Ведущие семейства (таблица 1) составляют 72,8% от видового состава 

лишайников еловых лесов подзоны. Бореальные черты лихенофлоры особенно подчеркиваются 

лидирующим положением в семейственном спектре семейств Parmeliaceae (около 80% видов 

семейства в пределах подзоны относятся к бореальному географическому элементу), Cladoniaceae, 

Peltigeraceae, Coniocybaceae – представителей типичных бореальных лихенофлор. Показателен  

в этом отношении и спектр географических элементов: бореальный элемент составляет  

в лихенофлоре подзоны широколиственно-еловых лесов самую значимую долю из всех остальных 

геоботанических выделов.  

Показатель относительного своеобразия подзоны широколиственно-еловых лесов имеет 

самое высокое значение – 30,9%. 

Для северной подзоны характерен и наиболее полный спектр географических элементов 

(таблица 2), отражающий большое разнообразие экотопов внутри подзоны. Преобладание 

бореального элемента отражает наличие крупных, малоизмененных деятельностью человека 

лесных массивов. Именно за счет огромного разнообразия экотопов вкупе с наибольшей 

площадью еловых древостоев в пределах подзоны в регионе высок и показатель относительного 

своеобразия. О богатстве лихенофлоры данного выдела можно судить и по концентрации видов  

в первых трех и пяти семействах – наименьшие показатели здесь свидетельствуют о высоком 

богатстве и разнообразии лихенофлоры.  

Спектр ведущих семейств типичен для лихенофлор бореальной зоны. Это подтверждают 

исследования Н. С. Голубковой, которая охарактеризовала наиболее характерные черты 

систематической структуры лихенофлор различных районов, областей и подцарств Гларктического 

флористического царства [11]. Показателем бореальности флоры является наличие в составе 

лидирующих семеств Parmeliaceae, Peltigeraceae. Первое семейство занимает лидирующее 

положение в лихенофлоре подзоны, второе также входит в состав ведущих семейств,  

занимая 5-е место в семейственном спектре. Достаточно нагляден родовой спектр лихенофлоры 

северной подзоны. Наибольшее число видов содержат роды: Cladonia Hill ex P. Browne – 24, 

Peltigera Willd. – 8, Ramalina Ach. – 9, Lecanora Ach. – 8, Physcia (Schreb.) Michx. – 6, Chaenotheca 

Th. Fr. – 8, Usnea Dill. Ex Adans. – 7, Bryoria Brodo et D. Hawksw. – 6, Pertusaria DC. – 7. 

Перечисленные роды включают 97 видов, или 45,3% всего видового разнообразия. 

 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

6 ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА 

======================================================================================================================= 

Таблица 1 – Таксономический состав лихенофлоры еловых лесов геоботанических подзон Беларуси 

 

 
 

Семейство 

Северная подзона Центральная подзона Южная подзона 

Ранг 

семей- 

ства 

Число 

видов 

% общего 

числа видов 

подзоны 

Ранг 

семей- 

ства 

Число 

видов 

% общего 

числа видов 

подзоны 

Ранг 

семей- 

ства 

Число 

видов 

% общего 

числа видов 

подзоны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Parmeliaceae Zenker I 42 19,6 I 37 23,9 II 21 18,3 

Cladoniaceae Zenker II 34 15,9 II 24 15,5 I 24 20,9 

Physciaceae Zahlbr. III 19 8,9 III 14 9,0 III 16 13,9 

Ramalinaceae C. Agardh IV 17 7,9 VI 7 4,5 V 7 6,1 

Peltigeraceae Dumort. V 12 5,6 V 8 5,2 (VIII) 3 2,6 

Lecanoraceae Körber VI 10 4,7 IV 10 6,5 V 7 6,1 

Coniocybaceae Reichenb. VII 8 3,7 V 8 5,2 IV 8 7,0 

Teloschistaceae Zahlbr. VII 8 3,7 (VIII) 3 1,9 (VI) 5 4,3 

Pertusariaceae Körb. ex Körb. VIII 6 2,8 VI 7 4,5 (VII) 4 3,5 

Caliciaceae Chevall. (IX) 5 2,3 VII 6 3,9 – – – 

Pilocarpaceae Zahlbr. (IX) 5 2,3 (IX) 2 1,3 – – – 

Stereocaulaceae Chevall. (X) 4 1,9 (IX) 2 1,3 (IX) 2 1,7 

Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel (X) 4 1,9 (IX) 2 1,3 (VII) 4 3,5 

Agyriaceae Corda (XI) 3 1,4 – – – – – – 

Candelariaceae Hakul. (XI) 3 1,4 (VIII) 3 1,9 (IX) 2 1,7 

Icmadophilaceae Triebel (XII) 2 0,9 – – – – – – 

Mycocaliciaceae A.F.W. Schmidt (XII) 2 0,9 (IX) 2 1,3 – – – 

Nephromataceae 
Wetmore ex J. C. David & D. Hawksw. 

(XII) 2 0,9 – – – – – – 

Phlyctidaceae 
Poelt et Vesda ex J. D. David & D. Hawksw. 

(XII) 
 

2 
 

0,9 
(IX) 

 
2 

1,3 (X) 
 

1 
0,9 

Pyrenulaceae Rabenh. (XII) 2 0,9 – – – – – – 

Arthoniaceae Reichenb. ex Reinchenb. (XIII) 1 0,5 (IX) 2 1,3 (X) 1 0,9 

Baeomycetaceae Dumort. (XIII) 1 0,5 – – – (X) 1 0,9 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catillariaceae Hafellner (XIII) 1 0,5 – – – (X) 1 0,9 

Coenogoniaceae (Fr.) Stizenb. (XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 (X) 1 0,9 

Graphidaceae Dumort. (XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 (X) 1 0,9 

Lecideaceae (XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Lobariaceae Chevall. (XIII) 1 0,5 (IX) 2 1,3 – – – 

Microcaliciaceae Tibell (XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 (X) 1 0,9 

Monoblastiaceae Walt. Watson (XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Mycoblastaceae Hafellner (XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Ophioparmaceae 
R. W. Rogers & Hafellner 

(XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 (X) 1 0,9 

Porinaceae Reichenb. (XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 – – – 

Roccellaceae Chevall. (XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 (IX) 2 1,7 

Thelocarpaceae Zukal (XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Thelotremataceae (Nyl.) 
Stizenb. 

(XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Collemataceae Zenker (XIII) 1 0,5 (X) 1 0,6 – – – 

Hygrophoraceae Lotsy (XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Sarrameanaceae Hafellner (XIII) 1 0,5 – – – – – – 

Chrysotrichaceae Zahlbr. – – – (X) 1 0,6 – – – 

Gyalectaceae (Massal.) 
Stizenb. 

– – – (X) 1 0,6 – – – 

Ochrolechiaceae 
R. C. Harris ex Lumbsch & I. Schmitt 

– – – (VIII) 3 1,9 (IX) 2 1,7 

Всего:  208 + 6 sp incertae sedis 97,6  153 + 2 sp incertae sedis 98,7  115 100 

% видов в ведущих сем. 72,8 78,1 72,2 

% видов в первых трех сем. 44,4 48,4 53,0 

% видов в первых пяти сем. 57,9 60,0 66,1 

% видов в первых десяти сем. 75,1 80,0 86,1 

Примечание: Цифры в скобках означают, что семейство не входит в ранг ведущих в соответствующей подзоне; 
прочерк – семейство не представлено в лихенофлоре исследуемого региона. МГПУ им. И
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Таблица 2 – Географическая структура лихенофлоры геоботанических подзон Беларуси 

 

Географический  

элемент 

Подзона 

широколиственно-

еловых лесов 

Подзона  

елово-грабовых 

дубрав 

Подзона  

грабовых  

дубрав 

Бореальный 110 (51,4%) 73 (47,1%) 50 (43,5%) 

Неморальный 56 (26,2%) 44 (28,4%) 45 (39,1%) 

Мультизональный 30 (14,0%) 25(16,1%) 18 (15,7%) 

Монтанный 10 (4,7%) 8 (5,2%) 1 (0,9%) 

Гипоаркто-монтанный 7 (3,3%) 4 (2,6%) 1 (1,7%) 

Субокеанический 1 (0,5%) 1 (0,6%) – 

Итого: 214 (100%) 155 (100%) 115 (100%) 

 

Граница подзоны елово-грабовых дубрав проведена несколько севернее границы 

сплошного распространения ели. В климатическом отношении подзона охватывает основную 

часть территории республики с теплообеспеченностью t > 10° С в пределах 2200–2400° С [12].  

Для нее характерно дальнейшее смягчение климата. Особенно это проявляется в Неманско-

Предполесском лесорастительном районе, где среднегодовая температура составляет 6,2° С, 

продолжительность зимы снижается до 123 дней, вегетационный период увеличивается  

до 195 дней, а среднегодовое количество осадков составляет 603 мм. Максимальная сумма  

осадков (706 мм) приходится на район Новогрудской возвышенности. Некоторые элементы 

континентальности климата проявляются в Березинско-Предполесском районе, особенно  

в восточной части. Среднегодовая температура здесь равна 5,8° С, зимний период достигает  

134 дней, вегетационный – 188–191 дня, а количество осадков колеблется от 567 до 637 мм [13]. 

Центральная подзона является переходной полосой от темнохвойных лесов Восточной Европы  

к широколиственным лесам западноевропейского типа. Еловые леса в пределах данной подзоны 

распространены не так широко, занимая 8,1% лесопокрытой площади (около 27% еловых  

лесов республики). Причем участие их уменьшается с севера на юг с 16–18 до 6–7%  

(Неманско-Предполесский лесорастительный район), с 10–13 до 2–4% (Березинско-Предполесский 

лесорастительный район) [13, 16]. 

В составе лихенофлоры центральной геоботанической подзоны отмечено 155 видов 

лишайников. В состав ведущих семейств лихенофлоры входит 9 семейств, объединяющих 78,1% 

видового разнообразия подзоны. Снижение доли участия еловых лесов в составе лесного фонда 

подзоны елово-грабовых дубрав по сравнению с подзоной широколиственно-еловых лесов 

является причиной снижения видового разнообразия в пределах сем. Cladoniaceae, Peltigeraceae. 

Вместе с тем, о некоторой «неморализации» флоры можно говорить в связи с повышением ранга 

семейства Pertusariaceae в спектре лидирующих семейств, поскольку в бореальных лихенофлорах 

пертузариевые занимают, как правило, невысокое положение [14, 75]. Во флоре лишайников 

исследуемого района семейство Pertusariaceae представлено в основном неморальными видами. 

Состав ведущих родов лишайников центральной геоботанической подзоны несколько 

отличается от родового спектра лихенофлоры северной подзоны. Наибольшее число  

видов содержат роды: Cladonia – 24, Peltigera – 8, Lecanora – 8, Physcia – 6, Chaenotheca – 8,  

Usnea – 7, Bryoria – 6, Pertusaria – 7. Перечисленные роды включают 74 вида, или 47,1%  

всего видового разнообразия подзоны. Показатель относительного своеобразия подзоны 

составляет 10,3%. 

Подзона грабовых дубрав характеризуется относительно сухим и наиболее теплым 

климатом. Для Брестского Полесья (Бугско-Полесский лесорастительный район) характерна  

самая короткая и теплая в пределах Беларуси зима (105–114 дней). Вегетационный период 

продолжается 200–208 дней. В Припятском Полесье отмечается некоторая континентальность 

климата (восточная часть Бугско-Полесского и западная Полесско-Приднепровского районов). 

Вегетационный период здесь короче (196–197 дней). Средняя температура января понижается  

до –5,5–5,9° С. К востоку (Гомельское Полесье) континентальность климата увеличивается. 

Вегетационный период уменьшается по сравнению с западом на 10–15 дней, средние температуры 

января самые низкие в пределах Полесья (–6,9° С), абсолютный максимум температуры 

поднимается до 38° С (Гомель). Белорусское Полесье характеризуется лесостепным типом 
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увлажнения, поскольку поступление и расход атмосферной влаги практически равновелики. 

Количество осадков в среднем на 30–65 мм меньше, чем в центральной и северной частях 

республики. Сумма их подвержена значительным годовым колебаниям (от 300 до 1000 мм). 

Полесская низменность отличается большей тепловой обеспеченностью, имеет более  

длительный вегетационный период и весьма высокий дефицит влажности воздуха вегетационного 

периода [13]. В южной подзоне еловые леса занимают только 0,6% лесопокрытой площади  

(1,7% площади ельников республики), произрастая в основном у южной границы сплошного 

распространения ели [13, 16–17].  К югу от границы, охватывая основную территорию Полесья, 

находится Бореально-Карпатская дизъюнкция ареала ели с немногочисленными локальными  

ее местообитаниями [15, 79]. 

Лихенофлора южной подзоны представлена 115 видами. Спектр ведущих семейств 

(таблица 1) существенно беднее, чем таковой для центральной и северной частей –  

только 6 семейств, включающих 72,2% видового богатства подзоны. Наблюдается смещение  

на второе место семейство Parmeliaceae и выход на первое в спектре лидирующих семейство 

Cladoniaceae.  

Состав ведущих родов лишайников подзоны значительно упрощен по сравнению  

с центральной и северной. Наибольшее число видов содержат роды: Cladonia – 24, Chaenotheca – 7, 

Lecanora – 6, Physcia – 6. Перечисленные роды включают 43 вида, или 37,4% всего видового 

разнообразия подзоны. 

Характерной особенностью лихенофлоры еловых лесов региона является также 

наибольшее участие видов неморального географического элемента по сравнению с другими 

геоботаническими подзонами. На наш взгляд, это связано, прежде всего, с «промежуточным», 

экотонным положением подзоны, а также прохождением на ее территории южной границы 

бореальной области сплошного распространения ели. Значительная часть таежных видов уже не 

может существовать в данных климатических условиях. В то же время наблюдается 

проникновение некоторых неморальных видов, не характерных для лихенофлоры еловых 

экосистем центральной и северной частей Беларуси. Среди них следует отметить: Flavoparmelia 

caperata (L.) Hale, Lecanora rugosella Zahlbr., L. subrugosa Nyl., Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, 

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, Punctelia subrudecta и др. Кроме того, некоторые 

виды отмечены на нехарактерных субстратах: так, Hypotrachyna revoluta – редкий влаголюбивый 

вид – впервые обнаружен на коре и ветвях ели [16]. Здесь наблюдается самое высокое долевое 

участие в составе лихенобиоты неморальных видов лишайников (таблица 2).  

Показатель относительного своеобразия подзоны грабовых дубрав не очень велик – 4,6%, 

однако вполне значителен для выдела, несравнимого с двумя другими по площади, занимаемой 

лесами еловой формации. 

 
Выводы 

Таким образом, в ходе проведенного анализа выявлены некоторые хорологические 

особенности лихенофлоры еловых лесов Беларуси. Для нее характерна выраженная зональность, 

проявляющаяся в снижении доли бореальных и увеличении доли неморальных видов лишайников 

при продвижении с севера на юг. 
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Summary 
During the carried-out research features of zone distribution of the lichens growing in norway 

spruce forests of Belarus are established. 

One of the characteristic features of lichens flora of the norway spruce forests of the Republic  

of Belarus is expressed zonality which is showing in decrease in a share of boreal and increase in a share 

of nemoral species of lichens at advance from the north to the south. That characterizes such general 

regularity, as gradual reduction of a role of boreal species in composition of vegetative communities  

at replacement of the woods of south taiga type from the north to the south by broad-leaved and broad-

leaved coniferous forests. 

Поступила в редакцию 13.06.12. 
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УДК 599(476.2) 

 
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

В УСЛОВИЯХ МОЗЫРСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

В. В. Валетов 
доктор биологических наук, профессор,  
профессор кафедры природопользования и охраны природы,  
ректор УО МГПУ им. И. П. Шамякина 
 

Е. Ю. Гуминская 
кандидат сельскохозяйственных наук,  
заведующий кафедрой природопользования и охраны природы  
УО МГПУ им. И. П. Шамякина 
 

Е. С. Гайдученко 
ассистент кафедры биологии УО МГПУ им. И. П. Шамякина 
 
 
Приведены результаты полевых исследований и расчетов индексов биологического 

разнообразия Шеннона–Винера, индекса выравненности Пиелу и индекса видового богатства 
Маргалефа по видовому разнообразию млекопитающих на территории Мозырского Полесья 
(Лельчицкий лесхоз). Установлены места обитания редких и охраняемых видов: барсука  
(Meles meles L) – обнаружено поселение в Стодоличском лесничестве, рыси (Felis lynx L) –  
в Гребеневском (5 особей), а также в Дубровском и Марковском – по одной особи. Наименьшее 
видовое разнообразие характерно для Жмурнянского лесничества H´ж = 1,27 (Е = 0,55)  
и Марковского – H´м = 1,33 (Е = 0,54). Эти же территории характеризуются наименьшим 
видовым богатством: dм = 1,504 и dж = 1,333.  

 

Введение  
По физико-географическому районированию в Белорусском Полесье выделяют Брестское 

Полесье, Загородье, Мозырское Полесье, Припятское Полесье и Гомельское Полесье. Регионообразующей 
осью является река Припять. В Мозырском Полесье расположен Лельчицкий район – уникальный 
в физико-географическом отношении регион, сохранивший в естественном состоянии крупные 
лесные и болотные массивы, обширные поймы, имеющие важное хозяйственное и экологическое 
значение. Лельчицкий район расположен на юго-западе Гомельской области. Географическая 
площадь района составляет 322 131 га, из них 215 110 га – леса, 40 238 га – сельхозугодия. 
Территория района занята лесами на 69% (120 тыс. га), в основном это широколиственные  
и хвоевые леса, встречаются дубово-грабовые, хвоево-дубовые, ольховые, ольхово-грабовые, реже 
дубовые. Территория района преимущественно равнинная. Размещено два лесхоза: Лельчицкий  
и Милошевичский, заповедная зона и зона регулируемого использования НП «Припятский».  
С юго-восточной стороны на расстоянии 92 км расположен Полесский Радиационно-
экологический заповедник, который соединен лесным массивом Мозырского и Ельского районов. 
Высокая природная заболоченность и переувлажненность (около 60%) тормозили развитие 
хозяйственной деятельности, дорожной сети (отсутствует железная дорога), социальной 
инфраструктуры. Однако минимальная антропогенная нагрузка способствовала сохранению 
биологического разнообразия флоры и фауны в Мозырском Полессье.  

Цель исследования: оценка видового разнообразия и выявление мест обитания редких и 
охраняемых хищных и копытных млекопитающих в условиях Мозырского Полесья (Лельчицкий лесхоз). 

Методика проведения исследования. В рамках программы ГПНИ «Природно-ресурсный 
потенциал» этап 2012 г. «Сравнительный анализ современного состояния биологического разнообразия 
растительного и животного мира потенциальных территорий ООПТ Лельчицкого района  
и государственного ландшафтного заказника «Стрельский» за 2011–2012 годы проведен анализ 
видового разнообразия и выявлены места обитания редких и охраняемых крупных млекопитающих.  
В процессе выполнения полевых работ была исследована территория Лельчицкого лесхоза. Исследования 
проводились в зимне-весенний и летний периоды маршрутным методом. Также проводился опрос 
сотрудников лесничества и местных жителей о встречах с дикими животными. На карте лесничеств 
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выделялись квадраты более вероятного обитания крупных млекопитающих. Отдавалось предпочтение 
широколиственным лесам, отдаленным от мест обитания человека и инфраструктуры.  

Учет крупных млекопитающих и определение мест их обитания проводили по белой 
тропе. Учет основан на подсчете числа следов млекопитающих разных видов, пересекающих 
заранее выбранную и «затертую» линию маршрута [1]. Зимний маршрутный учет млекопитающих 
проводился за два дня. В первый день, проходя намеченный маршрут, затирали все пересекаемые 
следы, чтобы на следующий день отмечать только те, которые появились за прошедшие сутки. 
Затирка следов происходила следующим образом: к поясу егеря, передвигающегося на лыжах, 
привязывали широкую еловую или сосновую ветку, которая, волочась позади, заметала все следы. 
В результате за егерем образовывалась «контрольно-следовая полоса» шириной 1–2 м. Встречающиеся  
на пути тропы следы зверей засыпали снегом, чтобы на следующий день определить количество 
прошедших по ним животных. Во второй день, проходя строго по тому же маршруту, отмечали  
на схеме все новые следы, пересекающие маршрут, с указанием вида и количества зверей, 
оставивших следы, а также категорию угодий. Полученное число отмеченных пересечений 
животными маршрутной полосы соотносили с общей длиной маршрута. Во время проведения 
учета снежный покров был рыхлый, ветер – северо-западный (1–4 м/с), температура – 1–3° C.  

По охотничьему хозяйству ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» проложено 25 маршрутов в пяти 
лесничествах для проведения контрольных учетов численности диких животных общей 
протяженностью 271,4 км. Из них 250,6 км составили лесные маршруты и 20,8 км – полевые.  

По завершении прохождения каждого маршрута заполняли итоговую карточку. На оборотную 
сторону карточки наносили схему маршрута с отмеченными местами обнаружения следов 
крупных хищников и копытных животных. Полученные результаты объединяли в сводную 
таблицу. На первом этапе расчетов суммировали расстояние, пройденное при проведении всех 
учетов отдельно для каждой категории угодий. На следующем этапе – суммировали число отмеченных 
при отдельных учетах пересечений следами животного данного вида учетной полосы (также 
отдельно для каждой категории угодий). Далее суммарное число пересечений следов в данной 
категории угодий делили на суммарную длину маршрутов (в км) и результат умножали на 10 км.  
Таким образом рассчитывали стандартный показатель числа пересечений на 10 км маршрута.  
Далее полученную величину умножали на пересчетный коэффициент [2] для данного вида животных 
(таблица 2). Размерность коэффициента такова, что итоговое значение выражается в количестве 
особей на 1000 га (10 км

2
) и отражает примерную плотность вида на исследованной территории. 

Эта величина и является окончательным результатом проведенного зимнего маршрутного учета.  
Для каждого биотопа подсчитывался индекс биологического разнообразия Шеннона–

Винера, индекс выравненности Пилеу и индекс видового богатства Маргалефа [3].  

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Площадь района исследования составила 109 989,1 га, из них 103 га (0,2%) – водоемы,  

5027 га (4,5%) – болота и 104 859,1 га (95,3%) – площадь, занятая лесом. Характеристика лесных 
угодий представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Характеристика лесных угодий района исследований (Лельчицкий лесхоз)  
 

Преобладающая древесная порода Площадь, га % от общей площади леса 

Сосна (Pinus sylvestris) 67 865,2 64,7 

Береза (Betula pendula) 23 348,6 22,3 

Ольха черная (Alnus glutinosa)  5427,3 5,2 

Дуб (Quercus robur)  4633,4 4,4 

Осина (Pópulus trémula) 2490,3 2,4 

Ель (Picea abies)  649,8 0,6 

Граб (Cárpinus) 334,1 0,3 

Ясень (Fraxinus excelsior) 31,0 0,03 

ИВД (Salix fragilis)  27,5 0,03 

Итого 104 807,1 100 

 
На территории исследования преобладающей древесной породой является сосна (64,7%),  

в субдоминанте береза (22,3%). Присутствуют в небольших количествах ольха черная (5,2%), дуб 
(4,4% площади), осина (2,4%), ель (0,6%). В единичных случаях встречаются ясень, клен, липа, 
крушина, ивняк, рябина.  
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На территории исследования выделены особо охраняемые природные территории общей 
площадью 4730,1 га. В Дубровском лесничестве выделен участок площадью 222,1 га в квадратах 
36, 78, 86, 87, 91 и 94, где расположен памятник природы местного значения – охрана уникальных 
дубрав. Эти участки исключены из расчета главного пользования. В Марковском лесничестве  
на территории 8,6 га такой же памятник природы расположен в квадратах 2, 20. На этой же территории 
организована охрана уникальных участков леса (сосна) площадью 15,7 га. 

Гидрологический (воднорежимный) заказник «Лельчицкое-Свидное» расположен в Марковском, 
Лельчицком и Жмурнянском лесничествах и занимает территорию 2705 га. На территории Жмурнянского 
лесничества располагаются гидрологические заказники «Луговое» и «Лохницкое» площадью 314 и 
132 га соответственно. Территория Марковского лесничества включает в себя гидрологические заказники 
«Плотница» и «Овражное» площадью 22 и 87 га. Эти заказники были организованы с целью сохранения 
гидрологического режима и естественного состояния природного комплекса торфяного месторождения.  

На территории Буйновичского лесничества были обнаружены следы лося, косули, зайца, 
лисицы, волка, кабана. Следы рыси обнаружены в кварталах 138, 139 и 147. Постоянно обитающего 
волка не территории лесничества не обнаружено. Зафиксировано 4  особи, приходящие  
из Махновичского лесничества. Прикормочные площадки оборудованы в кварталах 86, 104,  
114 и 127. На территории Замошского и Буйновичского лесничеств расположен гидрологический 
(воднорежимный) заказник местного значения «Манчицы» общей площадью 543 га, где были 
обнаружены выдры.  

На территории Лельчицкого лесничества в квадрате 98 (выделы 1–22) расположен 
гидрологический (воднорежимный) заказник «Лельчицкое-Свидное» местного значения. Оборудованы 
подкормочные площадки в кварталах 27, 45 и 86. На их территории обнаружены лежанки, купальни, 
чесалки кабанов. По пути следования были обнаружены следы кабанов, косули, зайца. В квадратах  
8 (выдел 12), 20 (выдел 2), 46 (выдел 7) обнаружено гнездовье черного аиста. Эти участки, общей 
площадью 30,9 га, выделены как участки леса с наличием редких и исчезающих видов с целью 
охраны исчезающих видов птиц. Данные территории исключены из расчета главного пользования, 
в связи с этим рубки ухода и выборочные санитарные рубки проводятся в зимний период.  
Кроме этого, гнездовья черного аиста были зарегистрированы в Марковском лесничестве 
(кварталы 7, 21, 26, 51, 58 и 31), в Замошском (кварталы 18, 41, 50, 51, 57, 69 и 99), в Дубровском – 
квартал 57, в Жмурнянском (кварталы 45, 55, 61, 66), в Стодоличском – кварталы 2 и 22,  
в Буйновичском лесничестве – кварталы 10, 68 и 117, в Острожанском – кварталы 17, 44, 51, 58 и 61.  

Гидрологический (воднорежимный) заказник «Урочище Берин» местного значения расположен 
на территории Острожанского лесничества в квадратах 32, 36, 44. На границу поселка Острожанка 
выходят для кормления свиньи, устраивают лежки на мусорке, в местах захоронения зерноотходов. 
Используют для кормления сельскохозяйственные посевы зерновых, кукурузы, корнеплодов, уничтожают 
молодые лесопосадки сосны, расположенные на бывших сельскохозяйственных территориях. На территории 
лесничества оборудовано три прикормочные площадки, использование которых идет неинтенсивно 
(завезенное с начала зимы зерно не съедено), что указывает на достаточную естественную кормовую 
базу. Зафиксированы следы лося, который проживает здесь постоянно. Рысь встречается редко. 
Зубры и олени (мигранты), проживают непостоянно. Увеличилось количество косули. Охотничье хозяйство 
находится в аренде. По данным учета диких животных арендатором за 2012 год, на территории 
Острожанского лесничества было обнаружено лосей в количестве 38 особей, кабанов – 65 особей, 
косуль – 19, зайцев русаков – 25, зайцев-беляков – 55, лис – 22, белок – 210, волков – 1, куниц – 7 особей.  

По данным учета зимней тропы, на территории Лельчицкого лесхоза обитают лось, кабан, косуля, 
волк, лисица, белка, заяц-русак, заяц-беляк, куница, горностай, хорь лесной и рысь. Плотность этих 
млекопитающих по лесничествам различная. Плотность лося в среднем составила 3,13 ос./1000 га  
с максимальной плотностью 5,12 ос./1000 га в Гребеневском лесничестве и минимальной плотностью 
0,16 ос./1000 га в Лельчицком лесничестве. Плотность кабана на территории Лельчицкого лесхоза 
достаточно высокая – от 5,56 до 11,47 ос./1000 га в Лельчицком и в Жмурнянском лесничествах 
соответственно. Плотность косули в среднем составила 6,52 ± 0,6 ос./1000 га, наибольшая плотность 
наблюдалась в Гребеневском лесничестве (8,55). Здесь же была зафиксирована наибольшая плотность 
рыси – 0,54 ос./1000 га (основу рациона рыси составляют косули). Плотность волка наибольшая  
в Лельчицком лесничестве (0,93), это обусловлено хорошей кормовой базой (плотность кабана 
5,56 и косули 6,71 ос./1000 га), и наименьшая в Дубровском лесничестве – 0,14 ос./1000 га.  
В среднем по лесхозу плотность лисицы составила 4,59 ± 0,6 ос./1000 га; белки –  
57,94 ± 9,6 ос./1000 га; зайца-русака – 11,07 ± 1,07 ос./1000 га; зайца-беляка – 9,12 ± 2,1 ос./1000 га; 
куницы – 1,47 ± 0,2 ос./1000 га; горностая – 0,88 ± 0,3 и хорька лесного – 0,38 ± 0,1 ос./1000 га (таблица 2).  
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Таблица 2 – Показатель плотности млекопитающих Мозырского Полесья (Лельчицкий лесхоз) 

 
 

Вид животного 
Коэффициент 

пересчета 

Лесничества Лельчицкого лесхоза 
х  m х 

Гребеневское Дубровское Лельчицкое Марковское Жмурнянское 

Лось 0,52 5,12 0,34 0,16 2,16 4,02 2,36  0,9 

Кабан 0,36 6,18 8,36 5,56 6,89 9,82 7,36 ± 0,7 

Косуля 0,41 8,55 4,68 6,71 6,14 6,52 6,52 ± 0,6 

Волк 0,11 0,30 0,14 0,93 0,26 0,40 0,41  0,1 

Лисица 0,25 6,61 5,15 4,54 3,83 2,84 4,59 ± 0,6 

Белка 4,4 56,06 38,68 35,99 84,96 74,01 57,94 ± 9,6 

Заяц-русак 0,41 13,53 10,01 13,79 9,10 8,95 11,07 ± 1,07 

Заяц-беляк 0,92 12,43 10,98 11,15 9,80 1,25 9,12 ± 2,1 

Куница 0,23 2,31 1,24 1,25 1,0 1,57 1,47 ± 0,2 

Горностай 0,62 1,80 0,73 0,19 1,68 0 0,88 ± 0,3 

Хорь лесной 0,5 0,67 0,06 0,07 0,90 0,22 0,38 ± 0,1 

Рысь 0,157 0,54 0,06 0,05 0,08 0,07 0,16 ± 0,1 

Площадь, га 
Общая 14,7 15,7 11,9 15,8 11,2  

Лесная 10,9 11,9 8,5 11,2 7,3  
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Из млекопитающих, занесенных в красную книгу РБ, на территории Лельчицкого лесхоза 

обнаружена Европейская рысь (Felis lynx L) и барсук (Meles meles L). 

Поселение барсука обнаружено в Стодоличском лесничестве (квартал 16). В Гребеневском 

лесничестве следы рыси были обнаружены в кварталах 11–14, 23 – на маршруте № 17;  

на маршруте № 18 – в кварталах 2, 9, 10, 15, 21 и 26; на маршруте № 19 – в кварталах 61, 63, 64,  

73, 81; на маршруте № 20 – 67, 68, 75, 77, 87, 90, 92, 102, 103 и 108.  

В Дубровском лесничестве на маршруте № 2 следы рыси были обнаружены в кварталах; 

на маршруте № 4, учет на котором проводился 2 дня, – в кварталах 28, 30, 36, 38, 63, 64 и 72. 

Квартал 36 относится к уникальным участкам местного значения, в которых осуществляется 

охрана уникальных дубрав. Он исключен из расчета главного пользования.  

В Марковском лесничестве на маршруте № 14 следы рыси были обнаружены в кварталах 

№ 51 и 52. 

В Лельчицком лесничестве следы рыси были обнаружены только на маршруте 3, 21  

в кварталах 9, 16, 31 и 32.  

В Жмурнянском лесничестве следы рыси были обнаружены также на одном маршруте  

в кварталах 55 и 56. 

Все вышеперечисленные кварталы относятся к эксплуатационным и труднодоступным 

лесам, являются одноярусными. В составе леса преобладает береза (80–90%), на долю ольхи 

черной и сосны приходится по 10%. Возраст деревьев – 25, 10 и 15 лет, высота – 10, 5 и 6 м,  

класс бонитета – 2–3. Подлесок – от редкого до среднего. 

В квартале 32 Лельчицкого лесхоза в выделе 27 преобладающей древесной породой 

является сосна, на долю которой приходится 80%, в субдоминанте – береза, доля которой 

составляет 20%. Возраст деревьев – 55 лет, высота – 20 м. Деревья относятся к первому классу бонитета.  

Плотность рыси в Гребеневском лесничестве составила 0,54 особи на 1000 га,  

в Дубровском – 0,06, в Лельчицком – 0,05, в Марковском – 0,08 особи и в Жмурнянском –  

0,07  особи. Запас охотничьих животных в Гребеневском лесничестве составил 5  особей,  

в Дубровском и Марковском – по одной особи. 

По данным 1994 года А. Н. Буневича [4], численность рыси в Беловежской пуще 

составила 20–35 особей, или 0,2–0,3 особи на 1000 га. Е. Н. Матюшкин и М. А. Вайсфельд в своей 

книге «Рысь. Региональные особенности экологии, использования и охраны» [5] отмечают,  

что, по данным зимнего учета 1996 года, на территории Беларуси численность рыси составила:  

в Витебской области – 144 особи, Минской – 26, Гродненской – 4, Брестской – 48, Могилевской – 6  

и Гомельской – 19. Плотность населения составила 1,58; 0,22; 0,06; 0,63; 0,07 и 0,13 соответственно. 

В среднем по Беларуси плотность рыси составила 0,43 особи на 1000 га. 

Чем выше индекс Шеннона–Винера, тем больше видовое разнообразие сообщества. 

Особенностью индекса является то, что он придает большее значение редким видам, чем другие 

индексы. На основе индекса Шеннона-Винера рассчитывается индекс выравненности Пиелу, 

который показывает видовое богатство. В нашем случае индекс Шеннона-Винера колебался  

от H´ж = 1,27 при Е = 0,55 в Жмурнянском лесничестве до H´г = 1,73 при Е = 0,70 в Гребеневском 

лесничестве, т. е. наибольшее видовое разнообразие наблюдается в Гребеневском лесничестве,  

на втором месте находится Лельчицкое лесничество: H´л = 1,66 (при Е = 0,69), затем Дубровское –  

H´д = 1,63 (при Е = 0,66). Наименьшее видовое разнообразие наблюдалось в Марковском  

(H´м = 1,33 при Е = 0,54) и Жмурнянском лесничествах (таблица 3). Освоенность территории  

в Жмурнянском лесничестве самая высокая. Изучаемые биотопы характеризуются средней 

стабильной равномерностью распределения видов, выравненность колеблется от 0,54  

в Марковском лесничестве до 0,70 в Гребеневском. Согласно значениям индекса разнообразия 

Маргалефа, максимальным видовым богатством отличается территория Дубровского лесничества 

(dд = 1,587); Гребеневского (dг = 1,529) и Лельчицкого (dл = 1,509). Меньшим видовым богатством 

отличаются Марковское и Жмурнянское лесничества (dм = 1,504 и dж = 1,333 соответственно).  

При достаточном видовом разнообразии (H´л = 1,66 (Е = 0,69)) территория Лельчицкого лесничества 

обладает низким видовым богатством (dл = 1,509). Территория Марковского и Жмурнянского 

лесничеств характеризуется низким видовым разнообразием (H´м = 1,33 (Е = 0,54) и H´ж = 1,27 

(Е = 0,55)) и низким видовым богатством (dм = 1,504 и dж = 1,333). Согласно полученным данным 

можно предположить, что увеличивается уровень освоенности территории Марковского  

и Жмурнянского лесничеств.  
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Таблица 3 – Видовое разнообразие млекопитающих Мозырского Полесья (Лельчицкий лесхоз) 

 

Вид животного, 

особей 

Лесничества Лельчицкого лесхоза 
Всего 

Гребеневское Дубровское Лельчицкое Марковское Жмурнянское 

Лось 56 4 1 24 29 114 

Кабан 67 99 47 77 71 361 

Косуля 93 55 57 69 47 321 

Волк 4 2 11 4 4 25 

Лисица 97 80 54 60 31 322 

Белка 611 460 305 960 540 2876 

Заяй-русак 198 157 164 143 100 762 

Заяц-беляк 135 130 94 110 9 478 

Куница 25 14 10 11 11 71 

Горностай 19 8 1 19 0 47 

Хорь 7 1 1 10 1 20 

Рысь 5 1 0 1 0 7 

ВСЕГО 1329 1023 756 1500 853 5416 

Итого видов 12 12 11 12 10  

Индекс Шеннона 1,73 1,63 1,66 1,33 1,27  

Индекс Маргалефа 1,529 1,587 1,509 1,504 1,333  

Индекс Пиелу 0,70 0,66 0,69 0,54 0,55  
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Выводы  

1. Территория исследования Мозырского Полесья (Лельчицкий лесхоз) площадью  

10 998,1 га включает в себя экосистемы водоемов – 0,2% площади, болота – 4,5%, лес – 95,3%. 

Преобладающими являются сосновые леса (64,7% площади). Широколиственные леса 

представлены формацией березы (22,3%), ольхи черной (5,2%), дуба (4,4%), осины (2,4%),  

ели (0,6%), граба (0,3%), ясеня (0,03%). Установлены места уникальных дубрав, насаждений 

сосны, семь гидрологических заказников, территории поселения барсука и гнездовья  

черного аиста. 

2. Наибольшая плотность рыси (0,54 особи на 1000 га, запас охотничьих животных –  

5 особей), наблюдалась в эксплуатационных и труднодоступных лесах (Гребеневское лесничество), 

в составе которых преобладает береза (80–90%), на долю ольхи черной и сосны приходится по 10%. 

Возраст деревьев – 25, 10 и 15 лет, высота – 10, 5 и 6 м, класс бонитета – 2–3. Подлесок – от редкого  

до среднего. На территории, где преобладающей древесной породой является сосна (Лельчицкое  

и Жмурнянское лесничества), на долю которой приходится 80%, в субдоминанте – береза,  

доля которой составляет 20%. Возраст деревьев – 55 лет, высота – 20 м, деревья относятся  

к первому классу бонитета. Рысь не обнаружена. 

3. Расчет индексов видового разнообразия показал, что существенных различий по 

видовому разнообразию и видовому богатству не наблюдается (Р ≤ 0,05). Территория Мозырского 

Полесья с формацией сосны (55,3–66,1%), березы (32,7–18,7%), ольхи черной (7,8–6,6%),  

осины (2,8–0,8%) (Жмурнянское и Марковское лесничества соответственно) характеризуется 

наименьшим видовым разнообразием – H´ж = 1,27 (Е = 0,55), H´м = 1,33 (Е = 0,54) и наименьшим 

видовым богатством – dм = 1,504, dж = 1,333. Этот факт дает основание предположить увеличение 

уровня освоенности этой территории.  

Авторы считают своим долгом выразить искреннюю благодарность главному  

лесничему Лельчицкого лесхоза Трепачко Константину Михайловичу, главному охотоведу 

Харкевичу Андрею Адамовичу, лесничему Лельчицкого лесничества Полын Николаю 

Васильевичу, лесничему Острожанского лесничества Цалко Владимиру Васильевичу за помощь  

в проведении исследований.  
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Summary 

Results of field researches of fauna and calculations of indexes of biological diversity  

of Shannon-Wiener, uniformity index to Pilow and an index of specific wealth of Margalef on a specific 

variety on the territory of Lelchitsky timber enterprise of the Gomel area are given. Habitats of rare  

and protected mammals are established. A badger (Meles meles L) – the settlement in the Stodolichsky 

forest area, a lynx (Felis lynx L) – in Grebenevsky – 5 individuals and in Dubrovsky and Markovsky –  

on one individual is revealed. The smallest specific variety is characteristic for the Zhmurnyansky  

forest area of H'Zh = 1,27 (Е = 0,55) and Markovsky – H´M = 1,33 (Е = 0,54). The same territories  

are characterized by the smallest specific richness of dM = 1,504 and d’Zh = 1,333. 
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Представлены результаты исследований по применению композиционных полимерных 

препаратов при выращивании сеянцев сосны обыкновенной и саксаула черного. Установлено 
влияние различных способов предпосевной обработки семян на рост и развитие сеянцев. 

Доказано, что обработка корневых систем сеянцев лесных пород композиционными 
полимерными составами «Корпансил» и «Тамыркуш» способствует повышению приживаемости 
растений и увеличивает текущий прирост в высоту лесных культур. 

 

Введение 
Лесное хозяйство и лесохозяйственная политика по своим целям и характеру с каждым годом 

становятся все более сложными и приобретают международное значение. Это обусловлено возрастающим 
многофункциональным значением лесов, ростом цен на невозобновляемые энергоресурсы  
и наблюдающейся тенденцией к расширению объемов использования древесного топлива. 

Республика Беларусь располагает весомым потенциалом лесосырьевых ресурсов,  
что выражается в трехкратном превышении среднеевропейского уровня по запасам древесины на 
душу населения. Общая площадь государственного лесного фонда Беларуси составляет 9,4 млн. га, 
из которой лесопокрытая площадь – 8 млн. га, лесистость территории – 38,5%, запас древесины  
на корню – 1,57 млрд. м

3
. Ежегодный прирост в лесах составляет около 30 млн. м

3
. Заготавливается 

в среднем 13–14 млн. м
3
 древесины, из которой 60% – деловая и 40% – дровяная.  

Лесистость Казахстана составляет менее 5%, но вопросам лесовыращивания и лесоразведения 
уделяется большое внимание. Одним из действенных способов увеличения лесистости является 
лесовыращивание, представляющее собой трудоемкий процесс, занимающий длительный период 
времени: от прорастания семян до получения спелого хозяйственноценного древостоя [1], [2]. 

Учитывая большое хозяйственное, экологическое и экономическое значение ленточных 
боров Казахстана, особое внимание уделяется их сохранению и лесовоспроизводству. Задачи  
по сохранению лесов и их воспроизводству выполняют государственные лесные природные 
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резерваты «Семей орманы» и «Ертіс орманы», организованные в 2003 году на территории 
ленточных боров. В целом площадь, подлежащая воспроизводству лесов, по обоим резерватам 
составляет более 300 тыс. га. При этом ежегодные объёмы лесопосадок в ленточных борах на 
данное время не превышают 2,5 тыс. га. Поэтому требуется проведение технологических приёмов, 
направленных на повышение приживаемости лесных культур, снижение количества посадочного 
материала на единицу площади по сравнению с действующими нормативами, снижение 
себестоимости расходов при выполнении мероприятий по воспроизводству лесов [2], [3]. 

Для повышения приживаемости лесных культур в последнее десятилетие начали широко 
использовать предпосадочную обработку корневых систем растений специальными полимерными 
составами (ПС), которые способны формировать защитно-стимулирующие покрытия на корневых 
системах растений [3], [4]. 

Методика исследования. Изучение влияния почвенного плодородия лесных питомников 
при выращивании посадочного материала на выход стандартных сеянцев сосны обыкновенной  
и саксаула черного проводилось путем определения содержания основных элементов питания  
в почвах восьми постоянных и временных лесных питомников Казахстана и Беларуси. 

Для изучения содержания элементов питания отбирались почвенные образцы путем 
смешивания 5 индивидуальных в 4-кратной повторности с верхнего 0–20 см пахотного горизонта. 
В почвенных образцах определялись: содержание гумуса (по В. А. Никитину), рН в солевой вытяжке, 
(на рН-метре), гидролитическая кислотность по (Г. Каппену), сумма поглощаемых оснований  
(по Каппену-Гильновицу), подвижный Р2О5 (по Кирсанову), обменный калий (на пламенном 
фотометре), легкогидролизуемый азот (по Ю. Т. Коробченко). 

С целью определения грунтовой всхожести сеянцев сосны обыкновенной и саксаула 
черного, а также выхода стандартного посадочного материала во всех питомниках проводили 
подсчет растений на 1 пог./м посевной строки в 5-кратной повторности. 

Камеральная обработка собранного растительного материала заключалась в определении 
биометрических параметров сеянцев сосны и саксаула (общей массы растения, массы надземной  
и подземной частей сеянцев, высоты надземной части, диаметра корневой шейки, степени 
охвоенности стволика). 

Данные исследований обрабатывались статистическими методами с использованием 
программ Excel Microsoft и Statistica 6.0. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Беларусь расположена в северо-западной части нечерноземной полосы Русской равнины. 

Ее климатические, геоморфологические и почвенно-гидрологические условия имеют зональную 
выраженность. Основные термические параметры на территории республики уменьшаются с юго-
запада на северо-восток. Среднегодовая температура воздуха изменяется от 7,3° С в юго-западных 
районах (Брест) до 5,1° С в северо-восточных (Витебск), разница в продолжительности вегетационного 
периода равна 23 дням (208 и 185), периода активной вегетации (с температурой воздуха  
выше 10° С) – 20 дням (160 дней на юге и 140 дней на севере).  

Канонерский филиал Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
(далее филиал) расположен на территории Бескарагайского района ВКО. Площадь Гослесфонда 
филиала составляет 45 931 га. Климат региона характеризуется как резко-континентальный  
с холодной, относительно малоснежной зимой и жарким засушливым летом. Климатические 
особенности филиала отражены в таблице 1 (данные метеостанции «Семиярка»). 

 
Таблица 1 – Климатические показатели 
 

Наименование показателей Ед. измер. Показатели 

Температура воздуха:   
среднегодовая град 2,2 
абсолютная максимальная – 43 
абсолютная минимальная  53 

Количество осадков за год Мм 250 
Продолжительность вегетационного периода дней 180 
Последние заморозки весной дата 23–24.05.2012 
Первые заморозки осенью дата 9–14.09.2012 
Глубина промерзания почвы см 150 
Относительная влажность воздуха % 67 
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Положительная температура удерживается в период с апреля по октябрь, достигая 

максимума в июле. Исключительное значение для искусственного выращивания посадочного 

материала в ленточных борах имеют осадки и их распределение по месяцам. Наибольшее 

количество выпадает в течение июня и июля, т. е. в период наиболее высоких температур  

и максимального испарения влаги из почвы. Господствующими в расположении района являются 

ветры: в холодное время года – восточные и юго-восточные, в теплый период – западные и северо-

западные. Средняя скорость ветра достигает 3–4 м/с, нередки случаи, когда ветры достигают 

ураганной силы. 

Таким образом, анализ приведенных климатических факторов говорит о достаточно 

суровых природно-климатических условиях района. 

В таблице 2 представлены обобщенные данные по результатам обследования применения 

композиционного полимерного состава «Корпансил» в разрезе ГПЛХО МЛХ Республики 

Беларусь. 

 

Таблица 2 – Результаты обследования лесных культур, созданных на основе композиционного 

полимерного состава «Корпансил» 

 

ГПЛХО МЛХ РБ 

Посадочный материал  

с обработанными КПС «Корпансил» 

корневыми системами 

Приживаемость лесных культур, % 

обработанных 

препаратом 

производственных  

(без обработки) 

Брестское 
Однолетние сеянцы сосны 98 81 

Двулетние сеянцы сосны 97 78 

Витебское 
Однолетние сеянцы сосны 97 83 

Саженцы ели 2 + 1 96 84 

Гомельское 
Однолетние сеянцы сосны 91 82 

Двулетние сеянцы сосны 88 80 

Гродненское 
Однолетние сеянцы сосны 98 84 

Двулетние сеянцы сосны 96 87 

Минское 
Однолетние сеянцы сосны 96 85 

Двулетние сеянцы сосны 95 84 

Могилевское Однолетние сеянцы сосны 98 80 

 

 Анализ данной таблицы показывает, что использование композиционного полимерного 

состава «Корпансил» в производственных условиях при создании лесных культур весной 2003 года 

оказало положительное влияние на приживаемость лесных культур. Приживаемость однолетних 

сеянцев с обработанными корневыми системами увеличилась на 11–18%, двулетних сеянцев  

сосны – на 6–19%. 

 Изучен прирост лесных культур после обработки их корневых систем перед посадкой  

в зависимости от вида посадочного материала. В таблице 3 приведены данные, полученные в ходе 

изучения текущего прироста в высоту лесных культур различных сеянцев. 

Анализ таблицы 3 показывает, что на лесных почвах с использованием различного 

посадочного материала текущий прирост по годам в течение пяти первых лет после создания 

лесных культур на вариантах с обработкой корневых систем «Корпансилом» выше по сравнению  

с контролем. Суммарный прирост за 5 лет в высоту лесных культур, созданных однолетними 

сеянцами сосны с использованием композиционного полимерного состава, увеличился на 12%,  

а двулетними сеянцами сосны – на 17%. Отмечено также увеличение суммарного прироста  

в высоту за 5 лет на 11–14% на вариантах с обработкой корневых систем «Корпансилом»  

при использовании двулетних саженцев ели различного возраста. Полученные данные говорят  

о преимуществах использования при создании лесных культур крупного посадочного материала. 

Текущий прирост крупного посадочного материала больше, чем у однолетних сеянцев.  

Поэтому при создании лесных культур крупным посадочным материалом большое значение имеет 

равномерное размещение растений на площади. 

На тяжелых почвах текущий прирост лесных культур в высоту аналогичен ,  

и сохраняется та же тенденция преимущества обработки корневых систем посадочного материала 

композиционным полимерным составом «Корпансил». 
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Таблица 3 – Рост лесных культур в зависимости от вида посадочного материала 

 

Вид 

посадочного 

материала 

Высота надземной 

части посадочного 

материала, см 

Высота лесных культур по годам, см 

2003 2004 2005 2006 2007 

Однолетние  

сеянцы сосны 
6 

7 

9 

25 

28 

40 

46 

60 

73 

102 

114 

Двулетние  

сеянцы сосны 
12 

16 

19 

23 

30 

35 

48 

51 

76 

110 

129 

Примечание: в числителе приведены данные текущего роста лесных культур в высоту без обработки 

корневых систем (контроль), в знаменателе – данные текущего роста лесных культур в высоту с обработкой 

корневых систем «Корпансилом». 

 

В Республике Казахстан обследованы лесные культуры сосны обыкновенной ,  

которые созданы в апреле 2012 года двулетними сеянцами с использованием композиционного 

полимерного препарата «Тамыркуш» на площади 5 га. Общая площадь лесных культур  

составляет 25 га. В апреле 2012 года проведена механизированная посадка (использовали 

лесопосадочную машину МПП). Расстояние между бороздами составляет 2,5–3,0 м, а в ряду 

между растениями – 0,70–0,85 м. Ширина борозды – 30 см, а высота борозды находится в пределах 

10–15 см, в зависимости от микроповышения. В соответствии с нормативными документами РК 

нами заложены пробные площадки в 3-кратной повторности. На них было определено общее 

количество сохранившихся растений, а также количество погибших и усохших растений.   

Обследование опытного участка лесных культур на площади 5,0 га с использованием 

композиционного полимерного состава «Тамыркуш» показало, что средняя высота растений 

составляет 14,0 см; диаметр корневой шейки – 3,1 мм; проекция кроны – 12 х 10 см. Количество 

сохранившихся растений на 100 м борозды составило 100 штук. Количество погибших растений – 

40 шт. на 100 м.  

Аналогично объекту № 1 в апреле 2012 года созданы лесные культуры на площади 20 га. 

Данный объект является контрольным вариантом по отношению к первому объекту, так как корневые 

системы не обрабатывали препаратом «Тамыркуш». Расстояние между бороздами составляет 2,5–3,0 м,  

а в ряду между растениями – 0,70–0,85 м. Ширина борозды – 30 см и высота борозды – 10–15см. 

Средняя высота однолетних лесных культур составляет 11 см, диаметр корневой шейки – 2,7 мм, 

проекция кроны – 10 х 8 см. Количество сохранившихся растений на 100 м борозды составило  

46 шт., а количество погибших растений составило 94 шт. 

Полученные данные показывают, что обработка корневых систем композиционным 

полимерным препаратом способствует повышению приживаемости растений. 

В Канонерском лесном питомнике Кара-Мурзинского лесничества было изучено  

влияние различных дражированных семян сосны обыкновенной на рост и развитие сеянцев. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что биометрические показатели  

однолетних и двулетних сеянцев сосны обыкновенной, выращенных из дражированных семян,  

на 15–22% превосходят контрольные.  

Аналогичные результаты по использованию дражированных семян саксаула черного 

получены в Казалинском лесном питомнике Кызылординской области. 

Прорастание семян саксаула может происходить при содержании солей в 0–2 см слоя 

почвы в пределах 1,7%, в т. ч. ионов хлора – не более 0,4%. В горизонте 2–5 см эти показатели  

не должны превышать 4,1 и 2,1% соответственно. Эти данные служат основой создания 

насаждений при посеве семян саксаула черного. 

Большое влияние на грунтовую всхожесть и дальнейший рост и развитие сеянцев саксаула 

черного оказывает температурный режим. Температура почвы на глубине 5 см (таблица 4) 

нарастала до 18 часов и составила до 34° С, увеличившись по сравнению с утренним временем  

на 20° С (в 2,4 раза), в то время как на контроле она повысилась в 2,6 раза. После 18 часов 

температура почвы на глубине 5 см начинает понижаться и устанавливается к вечеру в пределах 

30,5° С в насаждениях и 28,5° С в открытом поле. 
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Таблица 4 – Средние микроклиматические данные в Казалинском лесном питомнике 

 

Время 

наблюдений, 

час 

В насаждениях 0 На контроле 0 

температура 

воздуха, °С 

относительная 

влажность 

воздуха, % 

скорость 

ветра, м/с 

температура почвы ( С) 
на глубине, см 

температура 

воздуха, °С 

относительная 

влажность 

воздуха, % 

скорость 

ветра, м/с 

температура почвы ( С) 
на глубине, см 

5 10 15 20 5 10 15 20 

9оо 8,1 69,0 0 14,0 19,5 22,0 22,8 13,4 72,5 0 11,8 16,7 19,0 20,2 

93о 14,1 61,0 0 14,0 19,4 21,8 22,8 15,4 72,0 0 12,2 17,0 19,0 20,2 

10оо 20,4 51,3 0,14 15,6 19,4 21,8 22,8 22,4 51,0 0,50 13,0 16,5 18,7 20,2 

103о 23,5 48,0 0,06 16,0 19 21,7 22,5 24,7 48,5 0,37 14,1 16,5 18,7 20,2 

11оо 26,1 47,6 0,16 16,5 19 21,5 22,7 26,4 48,5 0,16 15,7 16,6 18,7 20,2 

113о 27,1 41,7 0,07 17,0 19 21,3 22,5 27,6 47,0 0,30 17,70 17,0 18,7 20,2 

12оо 28,5 38,3 0,04 18,3 19,1 21,2 22,5 28,6 41,5 0,76 19,45 17,2 18,5 20 

123о 28,9 38,0 0,17 19,0 19,3 21,2 22,3 29,4 39,0 1,04 21,35 17,8 18,5 19,8 

13оо 30,1 35,3 0,25 20,2 19,7 21,2 22,2 30.2 41,0 1,54 23,2 18,5 18,7 19,8 

133о 30,8 35,3 0,23 21,5 20 21,2 22,2 29,0 38,5 1,31 24,7 19,0 18,9 19,8 

14оо 30,6 32,7 0,40 22,8 20,8 21,3 22,1 29,9 35,0 2,05 26,1 19,8 19,0 19,8 

143о 31,1 32,7 0,42 24,4 21,3 21,3 22,1 30,9 40,0 1,43 27,4 20,7 19,3 19,8 

15оо 32,2 32,0 0,28 26,2 21,9 21,3 22,2 30,6 36,0 1,63 28,3 21,5 19,5 19,8 

153о 31,5 27,3 0,28 27,3 22,7 21,7 22,2 29,6 30,0 1,84 29,2 22,2 20,0 19,8 

16оо 32,5 28,7 0,34 29,3 23,5 22,0 22,2 30,6 32,5 1,19 30,0 22,9 20,2 20,1 

163о 33,0 28,3 0,53 30,5 24,5 22,4 22,2 31,4 31,5 2,24 30,7 23,3 20,6 20,2 

17оо 32,0 29,3 0,46 31,7 25,2 22,5 22,2 30,7 30,0 1,71 31,1 24,2 21,1 20,2 

173о 30,2 29,3 0,13 32,2 26,0 23,0 22,3 28,8 32,0 0,94 31,3 24,8 21,5 20,2 

18оо 32,5 28,3 0,28 34,0 26,7 23,5 22,6 31,4 29,0 1,5 31,2 25,4 21,7 20,4 

183о 32,9 25,7 0,35 32,6 27,1 23,6 22,7 32,2 26,5 2,0 31,2 25,6 22,0 20,6 

19оо 31,8 30,0 0,42 32,5 27,3 24,0 22,8 31,9 30,5 1,8 31,0 25,8 22,5 20,7 

193о 30,9 29,0 0,14 32,5 27,7 24,4 23,1 30,8 30,0 0,99 30,5 26 22,7 20,7 

20оо 29,7 28,7 0,19 31,8 27,9 24,5 23,2 30,2 28,5 1,06 30,1 26,2 22,8 20,8 

203о 28,3 30,3 0,16 31,3 27,8 24,8 23,5 29,1 31,0 2,14 29,3 26,2 22,8 21,1 

21оо 25,1 33,0 0,04 30,5 27,7 24,8 23,5 25,8 34,0 1,61 28,5 26,2 22,8 21,1 
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На 20-сантиметровой глубине температура почвы относительно выше в утренние  

часы и составляет 22,8° С, затем она понижается до 14 часов на 0,7° С, после чего идет ее 

повышение до 23,5° С. Аналогичная динамика этого показателя проявляется и на контроле, но 

только с уменьшенной величиной на 2,4–2,6° С. 

Температура воздуха в утренние часы на контроле наименьшая и равна 8,1° С и 13,4° С 

соответственно. К 16
30

 она повышается внутри насаждений и на контроле, соответственно  

до 33° С и 31,4° С с превышением в насаждениях на 1,6° С. Превышение температуры воздуха 

внутри насаждений над контролем за период наблюдений незначительное и колеблется в пределах 

0,1–1,9° С. 

Наибольшая относительная влажность воздуха отмечается в утренние часы (69% –  

в насаждениях и 72,5% – в открытом поле). По мере нарастания дневной температуры воздуха ее 

показатели снижаются до 25,7% в насаждениях и до 26,5% на контроле, не имея достоверной разности. 

Прослежена динамика формирования корневых систем и образование на них микоризы  

у сеянцев сосны в течение двух лет. Динамика развития корней представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика развития корневых систем сеянцев сосны по вариантам опыта 

 

Варианты  

с внесением компостов 

Число корней  

I порядка, шт. 

Число корней  

II порядка, шт. 

Число корней  

III порядка, шт. 

М1 

М2 

П1 

П2 

М1 

М2 

П1 

П2 

М1 

М2 

П1 

П2 

Контроль 

 

21,6 ± 2,56 

17,6 ± 3,37 
 

40,3 ± 10,00 

109,4 ± 18,55 
 

0,0 

17,2 ± 4,58 
 

Хвойная кора +  

торф + помет (4:1:1) 

26,1 ± 1,60 

37,8 ± 2,25 

120,8 

214,8 

122,2 ± 16,08 

106,2 ± 23,85 

303,2 

97,1 

23,6 ± 5,26 

36,6 ± 8,39 

0,0 

212,8 

Хвойная кора +  

куриный помет (4:1) 

23,3 ± 1,28 

18,9 ± 2,47 

107,9 

107,4 

75,6 ± 11,36 

114,0 ± 17,05 

187,6 

109,6 

15,5 ± 5,72 

12,0 ± 2,74 

0,0 

69,8 

Хвойная кора + торф + помет + поли-

мерный структурообразователь (4:1:1:0,5) 

22,8 ± 3,01 

35,8 ± 3,81 

105,6 

203,4 

54,2 ± 13,83 

97,7 ± 12,24 

134,5 

89,3 

9,7 ± 2,89 

9,0 ± 2,09 

0,0 

52,3 

Примечание: В числителе – средние показатели однолетних сеянцев (М1) и процент отношения  

к контролю средних показателей однолетних сеянцев (П1). В знаменателе – средние показатели двулетних 

сеянцев (М2) и процент отношения к контролю средних показателей двулетних сеянцев (П2). 

 

Анализ таблицы 5 показал, что сеянцы в вариантах опыта, где вносились компосты, имели 

более развитую корневую систему, которая характеризовалась увеличением числа корней I, II и III порядков.  

Изучение динамики формирования микоризы на корнях сеянцев сосны в течение двух 

вегетационных периодов (таблица 6) показало, что у однолетних контрольных растений на корнях 98% 

микоризы было представлено только булавовидной формой. При этом в вариантах опыта на корнях 

сеянцев выявлена микориза не только булавовидной, но также вильчатой и коралловидной форм. 

Наибольший процент образования сложной коралловидной формы микоризы отмечен на опытном 

участке после внесения корового компоста с полимерным структурообразователем почвы. 

 

Таблица 6 – Динамика формирования микоризы на корнях сеянцев сосны в течение двух 

вегетационных периодов по вариантам опыта 

 

Вариант 

внесенного 

компоста 

Формы микориз на корнях сеянцев, % 

булавовидная вильчатая коралловидная 

однолетние 

сеянцы 

двулетние 

сеянцы 

однолетние 

сеянцы 

двулетние 

сеянцы 

однолетние 

сеянцы 

двулетние 

сеянцы 

Контроль 98,2 ± 2,72 24,0 ± 8,72 1,8 ± 0,16 40,0 ± 7,07 не отмечено 36,0 ± 12,49 

Хвойная кора +  

торф + помет (4:1:1) 
70,4 ± 3,91 27,0 ± 11,58 19,6 ± 0,31 24,0 ± 4,00 10,0 ± 0,21 49,0 ± 12,49 

Хвойная кора + 

помет (4:1) 
81,5 ± 2,15 21,0 ± 6,40 13,5 ± 0,27 35,0 ± 8,66 4,0 ± 0,35 46,0 ± 15,03 

Хвойная кора + торф + 

помет + полимерный 

структурообра-

зователь (4:1:1:0,5) 

38,0 ± 2,07 30,0 ± 9,03 39,0 ± 0,33 28,0 ± 3,31 23,0 ± 0,19 42,0 ± 11,97 
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Анализ динамики развития корневых систем у двулетних сеянцев сосны и образования  

на них микоризы показал, что как на контроле, так и в вариантах опыта на корневых  

системах растений отмечается развитие трех форм микоризных окончаний: булавовидной, 

вильчатой и коралловидной. Однако в вариантах после внесения компостов с органо-

минеральными добавками и полимерным структурообразователем процент развития   

сложной коралловидной формы микоризы в 1,4 раза превышал этот показатель на контроле. 

Причем коралловидные микоризы в виде скоплений по 32–48 шт. в одной точке отмечались  

на корнях I, II и III порядков.  

Следовательно, увеличение числа корней и их длины на корневых системах сеянцев  

во второй вегетационный период повлияло на активное формирование развитых (коралловидных) 

форм микоризных окончаний и привело к увеличению степени микоризности растений.  

Особенно это отразилось в вариантах опыта после внесения коровых компостов с органо-

минеральными добавками и полимерным структурообразователем почвы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика показателя плотности микоризы на корневых системах 

сеянцев сосны по вариантам опыта в течение 2 вегетационных периодов 

 
Из рисунка 1 видно, что показатель плотности микоризы на корнях двулетних сеянцев  

в вариантах после внесения компостов с целевыми добавками превышал контроль  

в 1,5–1,7 раза. 

 
Выводы 

Использование КПС для предпосевной подготовки семян позволяет получать 

дражированные, гранулированные и инкрустированные семена, что обеспечивает равномерный их 

посев на поверхности почвы, снижает до 15–22% норму высева семян и обеспечивает 

нормативный выход стандартного посадочного материала.  

Предпосадочная обработка корневых систем специальными модифицированными 

полимерными составами позволяет повысить приживаемость лесных культур и продлевает период 

их создания на 20–25 дней. 

Для успешного прорастания семян саксаула черного и роста сеянцев содержание 

водорастворимых солей в 0–5 см слоя почвы не должно превышать 2,8%, в том числе ионов  

хлора – не более 0,5%, натрия – не более 0,3%. Сочетание этих солей оказало токсическое 

действие на растения. Кроме того, обязательным условием прорастания семян является  

наличие песчаного чехла, который под действием осадков опресняется и препятствует выпотному 

режиму засоления. 
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Summary 

The paper reports the results of an investigation on the use of polymeric compounds in the Pinus 

sylvestris and Haloxylon aphyllum seedling production and covers the effects of different techniques  

for presowing seed treatment on the growth and development of the seedlings. 

The treatment of root systems of forest tree seedlings with the polymeric compounds ‘Korpansil’ 

and ‘Tamyrkush’ was demonstrated to encourage the survival of the plants and increase the current height 

increment of artificial stands. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОФАУНЫ МАЛЫХ РЕК ЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
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Приведены сведения о видовом разнообразии рыб в трех малых реках Ельского района. 

Установлено, что видовой состав ихтиофауны в исследованных водотоках представлен  

12 видами, относящимися к 4 отрядам, 6 семействам и 12 родам. Максимальное количество  

видов наблюдалось на нижнем участке р. Батывля.  

 

 

Введение 

Республика Беларусь располагает хорошо развитой речной системой, в которой 

большинство водотоков (19,3 тысяч из 20,8 тысяч) являются малыми реками [1]. В последние 

десятилетия в водоемах многих стран мира наблюдается исчезновение одних (обычно ценных  

в промысловом отношении) и появление новых видов рыб (так называемых сорных)  

или происходят изменения в структуре рыбного населения (обычно негативные). Причем  

в эволюционном масштабе времени эти изменения носят стремительный характер.   

Так, во второй половине XX века в водную систему Беларуси проник и быстро распространился,  

в том числе и в бассейне р. Припять [2], [3], инвазийный вид – ротан-головешка. Считается [4],  

что появление новых видов рыб в фауне Беларуси может привести к серьезным экологическим, 

социальным и экономическим последствиям.  

С точки зрения проведения ихтиологического мониторинга особый интерес представляет 

бассейн р. Припять [5]. По данным Д. Ф. Куницкого, В. К. Ризевского [6], в водоемах бассейна  

р. Припять до последнего времени встречался 51 вид рыб, относящийся к 7 отрядам, 14 семействам  

и 40 родам. Всего же в водоемах Беларуси в настоящее время насчитывается 63 вида рыб [7]. 

Таким образом, в Припяти встречается свыше 80% видов рыб от всего видового разнообразия 

ихтиофауны Беларуси, в том числе рыбы, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь [8]. 

Если ихтиофауна р. Припять исследована достаточно хорошо, то исследования ихтиофауны  

малых рек бассейна р. Припять носили фрагментарный характер или вообще не проводились.  

В этой связи целью работы явилось определение видового разнообразия рыб в трех малых реках 

Ельского района. 

Методы исследования. Сбор материала проведен в июне–ноябре 2011 г. на реках 

Батывля, Ясенец и Мытва. При выборе рек для исследований учитывались следующие факторы: 

отсутствие научных данных; принадлежность к малым рекам; расположение в северной, 

центральной и южной частях Ельского района. В качестве орудия лова использован сачок 

с металлической рамой размером 40 х 50 см с ячеей 8 мм.  

Река Батывля. Протекает по территории Лельчицкого и Ельского районов, левый приток  

р. Словечно (правый приток р. Припять). Участок отлова № 1 (рисунок 1) расположен в низовье  

р. Батывля, вблизи д. Кузьмичи, и характеризуется наличием песчаных перекатов, небольших 

мелководных заводей, развитой водной растительностью. Грунт песчано-илистый, в ямах дно 

заилено. На данном участке отмечено большое разнообразие биотопов. Находящийся выше по 

течению участок отлова № 2 расположен вблизи д. Заширье, характеризуется замедленным течением,  

грунт песчано-илистый, местами илисто-песчаный. Протяженность участков отлова составила 

около 400 м каждого, глубина – от 0,3 до 1,3 м. 
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Рисунок 1 – Участок отлова № 1 на р. Батывля (собственное фото, 2011) 

 

Река Ясенец. В Беларуси протекает по территории Ельского района, правый приток  

р. Словечно. Участок отлова (рисунок 2) протяженностью около 800 м характеризуется извилистостью, 

наличием сужений и расширений, песчаных перекатов, ям, небольших стариц, часто встречаются 

подводные коряги. Грунт песчано-илистый, иногда полностью песчаный, хорошо развита водная 

растительность, местами перекрывающая русло реки. Таким образом, на относительно небольшом 

участке р. Ясенец также отмечено большое разнообразие биотопов. На участке отлова выявлена 

болотная черепаха.  

 

 
 

Рисунок 2 – Участок отлова на р. Ясенец (собственное фото, 2011) 

 

Река Мытва. Правый приток р. Припять, протекает по территории Мозырского, Ельского 

и Наровлянского районов. Протяженность участка отлова (вблизи д. Мазуры) – около 800 м, 

средняя глубина – 50–60 см. Грунт песчаный, местами илистый, по берегам развита водная 

растительность (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Участок отлова на р. Мытва (собственное фото, 2011) 

 
Поскольку в ходе исследований были изучены относительно небольшие участки  

водотоков и использовано только одно орудие отлова, то полученные нами данные по видовому 

разнообразию ихтиофауны исследованных рек не следует считать абсолютными.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Общее количество рыб, отловленных в реке Батывля, составило 99 экземпляров. 

Распределение видов по численности приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение видов рыб по численности в уловах на обследованных участках  

(июнь–август 2011 г.) 

 

Вид 

Количество отловленных рыб, экз. Итого: 

экз.  

(доля, %) 

Участок № 1 Участок № 2 

11.06 02.07 20.08 29.06 20.08 

Горчак обыкновенный  

Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 
6 1 12 14 5 38 (38,4%) 

Плотва обыкновенная  

Rutilus rutilus rutilus L. 
4 12 8 – – 24 (24,2%) 

Пескарь обыкновенный  

Gobio gobio gobio L. 
6 – – 6 3 15 (15,2%) 

Щиповка обыкновенная  

Cobitis taenia L. 
1 5 – 1 – 7 (7,1%) 

Щука обыкновенная  

Esox lucius L. 
1 1 3 – – 5 (5,1%) 

Уклейка обыкновенная  

Alburnus alburnus alburnus L. 
1 2 1 – – 4 (4,1%) 

Красноперка  

Scardinius erythrophthalmus L.  
2 – – – – 2 (2,0%) 

Окунь речной  

Perca fluviatilis L. 
– – 2 – – 2 (2,0%) 

Густера  

Blicca bjoerkna L. 1 – – – – 1 (1,0%) 

Карась серебряный  

Carassius auratus gibelio (Bloch) 
– – – 1 – 1 (1,0%) 

Итого 22 21 26 22 8 99 (100%) 
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Как видно из таблицы 1, наиболее многочисленным видом в р. Батывля как на первом,  

так и на втором участках является Rhodeus sericeus amarus (Bloch) (38,4% от общего вылова рыб). 

В несколько меньших процентных соотношениях представлены Rutilus rutilus rutilus L. и Gobio 

gobio gobio L., составившие 24,2% и 15,2% от общего вылова соответственно. Выявление  

на втором участке серебряного карася может быть связано с близким расположением пруда 

д. Заширье, откуда он и попадает в водоток.  

Выявленные в р. Батывля виды рыб относятся к двум фаунистическим комплексам:  

1) бореальный равнинный: плотва обыкновенная, пескарь обыкновенный, щиповка 

обыкновенная, щука обыкновенная, окунь речной, карась серебряный (60,0%);  

2) понтокаспийскийу пресноводный: горчак обыкновенный, уклейка обыкновенная, 

красноперка, густера (40,0%). 

Общее количество рыб, выловленных в р. Ясенец, составило 50 экземпляров. Данные о видовом 

составе рыб р. Ясенец приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение видов рыб по численности на участке р. Ясенец (июнь–август 2011 г.) 

 

Вид 

Количество  

отловленных рыб, 

экз. 

 

Итого: 

экз. (%) 

18.06 27.08 

Пескарь обыкновенный  

Gobio gobio gobio L. 

12 13 25 (50%) 

Уклейка обыкновенная  

Alburnus alburnus alburnus L. 

4 6 10 (20%) 

Плотва обыкновенная  

Rutilus rutilus rutilus L. 

5 – 5 (10%) 

Щиповка обыкновенная  

Cobitis taenia L. 

3 – 3 (6%) 

Голец усатый  

Barbatula barbatula (L.) 

1 2 3 (6%) 

Горчак обыкновенный  

Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 

– 2 2 (4%) 

Щука обыкновенная  

Esox lucius L. 

1 1 2 (4%) 

Итого 26 24 50 (100%) 

 
Распределение видов по численности (таблица 2) показывает, что доминирующими  

на данном участке р. Ясенец являются Gobio gobio gobio L. – 50% и Alburnus alburnus alburnus L. – 

20%, т. е. виды с коротким жизненным циклом. По сравнению с уловом р. Батывля видовой  

состав р. Ясенец отличается отсутствием Scardinius erythrophthalmus L., Blicca bjoerkna L., 

Carassius auratus gibelio (Bloch) и небольшим количеством экземпляров Rhodeus sericeus amarus 

(Bloch). Однако на определенных биотопах был выявлен Barbatula barbatula (L.), принадлежащий 

к семейству Балиторовые (Balitoridae).  

Выявленные виды рыб р. Ясенец относятся к трем фаунистическим комплексам:  

1) бореальный равнинный: пескарь обыкновенный, плотва обыкновенная, щиповка 

обыкновенная, щука обыкновенная (57%); 

2) понтокаспийский пресноводный: уклейка обыкновенная, горчак обыкновенный (29%);  

3) бореальный предгорный: голец усатый (14%).  

Как по способу питания, так и по используемым нерестовым субстратам сложившаяся 

структура ихтиоценоза р. Ясенец обеспечивает наиболее полное использование как кормовой 

базы, так и пригодных для размножения мест в реке. 

Распределение видов по численности на обследованном участке р. Мытва представлено  

в таблице 3.  
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Таблица 3 – Распределение видов рыб по видовому составу и численности в уловах  

на обследованном участке р. Мытва (октябрь–ноябрь 2011 г.) 

 

Вид 

Количество  

отловленных рыб,  

экз. 

 

Итого:  

экз. (%) 

01.10.11 05.11.11 

Окунь речной  

Perca fluviatilis L. 
64 11 75 (69,4%) 

Щиповка обыкновенная  

Cobitis taenia L. 
11 9 20 (18,5%) 

Пескарь обыкновенный  

Gobio gobio gobio L. 
4 – 4 (3,7%) 

Голец усатый  

Barbatula barbatula (L.) 
3 1 4 (3,7%) 

Горчак обыкновенный  

Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 
– 1 1 (0,9%) 

Плотва обыкновенная  

Rutilus rutilus rutilus L. 
1 – 1 (0,9%) 

Уклейка обыкновенная  

Alburnus alburnus alburnus L. 
1 – 1 (0,9%) 

Карась серебряный  

Carassius auratus gibelio (Bloch) 
– 1 1 (0,9%) 

Колюшка трехиглая  

Gasterosteus aculeatus L. 
1 – 1 (0,9%) 

Итого 85 23 108 (100%) 

 
Всего в р. Мытва было отловлено 108 экземпляров рыб, принадлежащих к 9 видам, 

3 отрядам, 3 семействам и 9 родам (таблица 3). Основу улова составил Perca fluviatilis L.  

(69,4% от общего количества выловленных рыб). Помимо окуня, к числу распространенных видов 

можно отнести Cobitis taenia L. (18,5% от общего вылова). Равные процентные соотношения 

имеют Gobio gobio gobio L. и Barbatula barbatula (L.) – 3,7%.  

В отличие от рыб рек Батывля и Ясенец, относящихся к 2 и 3 фаунистическим комплексам 

соответственно, для выявленных рыб р. Мытва установлена принадлежность к 4 фаунистическим 

комплексам:  

1) понтокаспийский пресноводный: уклейка обыкновенная, горчак обыкновенный (22%); 

2) бореальный равнинный: окунь речной, плотва обыкновенная, карась серебряный, 

щиповка обыкновенная, пескарь обыкновенный (56%); 

3) арктический морской: колюшка трехиглая (11%);  

4) бореальный предгорный: голец усатый (11%).  

Вероятнее всего, это обусловлено тем обстоятельством, что в отличие от рек Батывля  

и Ясенец, являющихся притоками р. Словечно, р. Мытва впадает непосредственно в р. Припять. 

Крайне разнообразным у выявленных видов рыб был используемый нерестовой субстрат 

(растительность, двустворчатые моллюски, песок и др.), также весьма варьировали сроки 

размножения. 

 
Выводы 

Всего в малых реках Ельского района (р. Батывля, р. Мытва и р. Ясенец) выявлено  

12 видов рыб, относящихся к 4 отрядам, 6 семействам и 12 родам.  

 
Отряд Лососеобразные (Salmoniformes) 

Семейство Щуковые (Esocidae) 

Род Esox Щуки 

1. Щука обыкновенная Esox lucius L. 
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Отряд Карпообразные (Cypriniformes) 

Семейство Карповые (Cyprinidae) 

Род Alburnus Уклейки  

2. Уклейка обыкновенная Alburnus alburnus alburnus L. 

Род Blicca Густеры 

3. Густера Blicca bjoerkna L. 

Род Carassius Караси 

4. Карась серебряный Carassius auratus gibelio (Bloch) 

Род Gobio Пескари 

5. Пескарь обыкновенный Gobio gobio gobio L. 

Род Rhodeus Горчаки 

6. Горчак обыкновенный Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 

Род Rutilus Плотвы 

7. Плотва обыкновенная Rutilus rutilus rutilus L. 

Род Scardinius Красноперки 

8. Красноперка Scardinius erythrophthalmus L. 

Семейство Балиторовые (Balitoridae)  

Род Barbatula Усатые гольцы 

9. Голец обыкновенный Barbatula barbatula (L.) 

Семейство Вьюновые (Cobitidae)  

Род Cobitis Щиповки 

10. Щиповка обыкновенная Cobitis taenia L. 

 
Отряд Колюшкообразные (Gasterosteiformes) 

Семейство Колюшковые (Gasterosteidae) 

Род Gasterosteus Трехиглые колюшки 

11. Колюшка трехиглая Gasterosteus aculeatus L.  

 
Отряд Окунеобразные (Perciformes) 

Семейство Окуневые (Percidae)  

Род Perca Пресноводные окуни 

12. Окунь речной Perca fluviatilis L. 

 
Наиболее полно в уловах представлено семейство Карповые – 7 видов, 1 видом 

представлены семейства Окуневые, Вьюновые, Щуковые, Балиторовые и Колюшковые. 

Максимальное видовое разнообразие ихтиофауны отмечено на нижнем участке р. Батывля, 

расположенном в приустьевой зоне. В структуре рыбного населения малых рек Ельского района 

преобладающими являются виды с коротким жизненным циклом.  

С биогеографических позиций ихтиофауна малых рек Ельского района разнородна и 

представлена четырьмя фаунистическими комплексами: бореальным равнинным – 6 видов (50,0%) 

(щука, карась, окунь, плотва, пескарь, щиповка); арктическим морским – 1 вид (8,3%)  

(колюшка трехиглая); понтокаспийским пресноводным – 4 вида (33,3%) (красноперка, густера, 

уклея, горчак), бореальным предгорным – 1 вид (8,3%) (голец). Большинство видов рыб относится 

к бореальному равнинному и к понтокаспийскому пресноводному комплексам.  

На обследованных участках р. Батывля доминирующими видами рыб были такие 

аборигенные виды, как горчак обыкновенный (38,4%), плотва обыкновенная (24,2%)  

и пескарь обыкновенный (15,2%); на р. Ясенец – пескарь обыкновенный (50,0%), уклейка 

обыкновенная (20,0%) и плотва обыкновенная (10,0%); на р. Мытва – окунь речной (69,4%)  

и щиповка обыкновенная (18,5%). 

Сравнительный анализ видового разнообразия, низкая встречаемость и численность 

инвазийных видов рыб (карась серебряный) позволяют сделать вывод об отсутствии  

существенной антропогенной трансформации ихтиофауны исследованных малых рек  

Ельского района.  
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Summary 

There is information about fish species variety of some small rivers of Yelsk region.  

It is found out that specious variety of ichthyofauna of research rivers is 12 species, refered to 4 orders,  

6 families and 12 genus. Maximum quatity of species was found out in the lower reaches  

of the Batyvlya. 

Поступила в редакцию 04.09.12. 
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УДК 598.243.8:591.5 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ЯИЦ ПТИЦ  

ПОДСЕМЕЙСТВА STERNINAE 

 

О. А. Назарчук  

ассистент кафедры биологии УО МГПУ им. И. П. Шамякина 

 

 

Сравнительный анализ ооморфологических параметров двух модельных видов крачек, 

гнездящихся в местообитаниях с различной степенью антропогенной трансформации,  

выявил статистически значимые отличия формы яиц. Форма яиц является информативным 

параметром, который целесообразно использовать в биоиндикационных исследованиях.  

 

Введение 

Изучение оологических параметров птиц вызывает повышенный интерес у орнитологов 

разных стран с начала XX века. Особую актуальность приобрело выделение наиболее важных 

оологических параметров птиц, которые могут быть применены при решении общебиологических 

и экологических вопросов. Такими параметрами могут быть параметры формы и размеров яиц 

модельных видов птиц. 

Регион и методы исследований. Исследования проводились на территории юго-востока 

Беларуси в весенне-летний период 2005–2007 года. В качестве стационаров был выбран участок 

поймы реки Припять на территории Житковичского и Мозырского районов, а также участок 

агробиоценоза на территории Ветковского района.  

В основу типологической характеристики местообитаний птиц семейства Laridae были 

положены следующие формы воздействия на территории, прилегающие к изучаемым поселениям: 

сельскохозяйственная освоенность территорий, а также выполнение хозяйственных работ; 

загрязнение территорий, прилегающих к поселениям крачек, органикой сельскохозяйственных 

животных и фактор беспокойства.  

Учитывая интенсивность воздействия отмеченных факторов, было выделено три типа 

местообитаний: слабоизмененные, измененные и сильноизмененные. Установлено гнездование 

белокрылой крачки в местообитаниях трех типов, для речной крачки выделено два типа 

местообитаний. 

За период исследования было описано 571 яйцо речной крачки (Sterna hirundo) и 335 яиц 

белокрылой крачки (Chlidonias leucopterus).  

Для выполнения работы применялась методика оценки яйца, предложенная в 1988 году 

эстонским орнитологом Райво Мяндом [1]. На основании снятых с яиц промеров определялись: 

линейные размеры, объем, параметры формы (индекс округленности ( Sph ), индекс овойдности 

( Ov ), индекс грушевидности ( Psh ), индекс конусовидности ( Con ), индекс выпуклости ( Bec ), 

индекс заостренности ( Sec ), индекс полноты ( Pmp ). 

Статистический анализ данных произведен с использованием пакета прикладных 

статистических программ STATISTICA 6.0. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ линейных размеров и объема яиц речной крачки двух исследуемых 

местообитаний с различным уровнем антропогенной нагрузки выявил незначительное 

уменьшение длины, наибольшего диаметра и объема яиц в сильноизмененном местообитании 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Линейные размеры и объем яиц речной крачки (Kruskal–Wallis Test, p > 0,05) 

 

Местообитание N 
Длина,  

мм 

Наибольший диаметр,  

мм 

Объем,  

мм3 

слабоизмененное 223 41,43 ± 0,11 30,66 ± 0,07 19,90 ± 0,12 

сильноизмененное 348 41,30 ± 0,11 30,61 ± 0,05 19,77 ± 0,10 
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В сильноизмененном местообитании изучаемого вида степень изменчивости данного 

параметра яиц больше (σ = 2,00), чем в слабоизмененном местообитании (σ = 1,69). Размах, отражающий 

пределы изменчивости длины яиц, почти в два раза выше в местообитании, испытывающем 

повышенную антропогенную нагрузку. В сильноизмененном местообитании речной крачки R = 16,00, 

в то время как в слабоизмененном – R = 9,00. В местообитании, испытывающем повышенную 

антропогенную нагрузку, отмечается увеличение доли яиц речной крачки с наибольшей длиной.  

На это указывает отрицательная асимметрия длины яиц речной крачки (As = -0,23). В слабоизмененном 

местообитании наблюдается обратное (As = 0,31). Значимый крутовершинный эксцесс длины яиц 

речной крачки, гнездящейся в сильноизмененном местообитании, свидетельствует о повышенном 

накоплении частот длины яиц со средними значениями параметра (Ex = 1,89). В слабоизмененном 

местообитании эксцесс длины яиц речной крачки незначительный плосковершинный (Ex = -0,05). 

При изменчивых условиях среды наблюдается большая вариабельность длины яиц речной крачки.  

Диаметр оказывает наиболее существенное влияние на величину объема и форму яйца. 

Вариабельность наибольшего диаметра яиц речной крачки в двух исследуемых местообитаниях 

незначительна. Так, в местообитании, испытывающем наибольшую антропогенную нагрузку, 

размах (R) распределения частот данного параметра составляет 6,00, а в слабоизмененном 

местообитании – R = 5,00. Величина среднего квадратического отклонения наибольшего диаметра 

практически одинакова в двух исследуемых местообитаниях (в сильноизмененном местообитании – 

σ = 1,03, в слабоизмененном местообитании – σ = 1,04). 

Объем яиц напрямую зависит от длины и диаметра. Степень изменчивости объема яиц 

речной крачки выше в местообитании, испытывающем повышенную антропогенную нагрузку 

(R = 11,24;  σ = 1,85) по сравнению со слабоизмененным местообитанием (R = 9,80;  σ = 1,77). 

Таким образом, все количественные показатели яиц речной крачки проявляют невысокую 

степень изменчивости. Однако сравнительный анализ показал, что степень изменчивости 

наибольшего диаметра яиц меньше по сравнению с длиной и объемом яиц. Это может 

свидетельствовать о том, что данный параметр контролируется отбором и генетически  

запрограммирован. Сравнивая степень изменчивости изучаемых параметров яиц речной крачки 

между двумя местообитаниями, можно отметить, что вариабельность длины, наибольшего 

диаметра и объема яиц изучаемого вида больше в сильноизмененном местообитании.  

Для анализа формы яиц речной крачки были рассчитаны индексы округленности, 

овоидности, грушевидности, конусовидности, выпуклости, заостренности и полноты.  

Форма яиц эволюционировала от типично овоидной у палеорнисов в сторону увеличения доли 

каплевидной у паранеорнисов и неорнисов [2]. Для отряда Ржанкообразные (Charadriiformes),  

к которому относятся птицы семейства Laridae, характерна каплевидная форма яиц.  

Подавляющее большинство рассматриваемых индексов формы яиц речной крачки, 

гнездящейся в местообитаниях с различной степенью антропогенной нагрузки, не имеет 

статически значимых отличий (Kruskal–Wallis Test, p > 0,05). Исключение составляет только 

индекс овоидности, который имеет наибольшее значение для яиц речной крачки, гнездящейся  

в сильноизмененном местообитании (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Форма яиц речной крачки  

 

Индекс 
Слабоизмененное Сильноизмененное 

M ± m M ± m 

округленности (Sph) 74,11 ± 0,22 74,26 ± 0,21 

овоидности (Ov) 0,75 ± 0,008 1,08 ± 0,02 

грушевидности (Psh) 5,21 ± 0,24 5,20 ± 0,20 

конусовидности (Con) 4,55 ± 0,22 4,51 ± 0,17 

выпуклости (Bec) 0,72 ± 0,004 0,72 ± 0,003 

заостренности (Sec) 0,63 ± 0,004 0,62 ± 0,003 

полноты (Pmp) 0,29 ± 0,001 0,29 ± 0,0008 

 
Самки речной крачки, гнездящиеся в местообитаниях с повышенной степенью антропогенной 

нагрузки, откладывают яйца, имеющие больший индекс овоидности (Ov = 1,08 ± 0,02),  

чем в слабоизмененных местообитаниях (Ov = 0,75 ± 0,008). Данные отличия имеют высокую 

степень статистической значимости (Kruskal–Wallis Test,  H = 107,22 p = 0,0001).  
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Сравнительный анализ длины яиц белокрылой крачки выявил незначительное  

увеличение данного показателя по мере повышения антропогенной нагрузки на местообитания 

птиц (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Линейные размеры и объем яиц белокрылой крачки (Kruskal–Wallis Test, p > 0,05) 

 

Местообитание N 
Длина,  

мм 

Наибольший диаметр,  

мм 

Объем,  

мм3 

слабоизмененное 147 35,23 ± 0,14 25,89 ± 0,08 12,07 ± 0,10 

измененное 92 35,29 ± 0,15 25,85 ± 0,09 12,05 ± 0,12 

сильноизмененное 96 35,54 ± 0,13 25,78 ± 0,09 12,06 ± 0,10 

 

Величина наибольшего диаметра яиц, наоборот, уменьшается в направлении 

сильноизмененного местообитания. Для объема яиц белокрылой крачки, гнездящейся   

в местообитаниях с разной степенью антропогенной нагрузки, отличий не выявлено. 

Степень изменчивости ооморфологических параметров белокрылой крачки различна. 

Наибольшей изменчивостью характеризуется длина яиц. Кроме того, величина изменчивости 

данного параметра яиц несколько отличается в трех исследуемых местообитаниях белокрылой 

крачки. В слабоизмененном местообитании размах распределения длины яиц белокрылой крачки, 

интерквартильная широта и среднее квадратическое отклонение данного параметра имеют 

максимальные значения (R = 10,00; Qr = 2,00; σ = 1,66). В измененном местообитании белокрылой 

крачки показатели степени изменчивости длины яиц ниже (R = 7,00; Qr = 2,00; σ = 1,43).  

В сильноизмененном местообитании изучаемого вида размах распределения частот длины яиц  

не имеет отличий по сравнению с измененным местообитанием (R = 7,00). Область повышенного 

накопления частот длины яиц белокрылой крачки в сильноизмененном местообитании ниже по 

сравнению с другими рассматриваемыми местообитаниями (Qr = 1,45). Величина среднего 

квадратического отклонения также минимальна (σ = 1,32). Обобщив вышесказанное, можно 

отметить, что с повышением антропогенного воздействия на местообитания белокрылой крачки 

происходит уменьшение длины их яиц.  

Наибольший диаметр яиц белокрылой крачки менее вариабелен по сравнению с длиной 

яиц. В рассматриваемых местообитаниях изучаемого вида степень изменчивости данного 

параметра имеет незначительные отличия. В слабоизмененном местообитании σ = 0,95,  

в измененном – σ = 0,88, в сильноизмененном – σ = 0,85. Величина размаха наибольшего диаметра 

яиц белокрылой крачки имеет одинаковые значения в слабоизмененном и сильноизмененном 

местообитаниях (R = 5,00). Несколько меньше данный показатель (R = 4,00) – в измененном 

местообитании белокрылой крачки. Область максимального накопления частот (Qr) наибольшего 

диаметра яиц белокрылой крачки в слабоизмененном местообитании составляет 2,00.  

В сильноизмененном местообитании данный показатель ниже (Qr = 1,20) и незначительно 

отличается между измененным местообитанием (Qr = 1,00). 

Объем яиц белокрылой крачки в трех рассматриваемых местообитаниях одинаков,  

при этом степень изменчивости данного параметра имеет некоторые отличия. Наименьшая 

вариабельность объема яиц белокрылой крачки отмечена в местообитании, испытывающем 

повышенную антропогенную нагрузку (R = 4,79;  Qr = 1,36;  σ = 0,98). В измененном местообитании 

степень изменчивости объема яиц белокрылой крачки несколько выше (R = 5,50; Qr = 1,37; σ = 1,13). 

Наибольшая вариабельность объема яиц белокрылой крачки отмечена в слабоизмененном 

местообитании (R = 5,62;  Qr = 1,60;  σ = 1,17). 

Таким образом, из рассмотренных ооморфологических параметров белокрылой крачки 

менее вариабельным, а значит, более стабильным параметром яиц является наибольший диаметр. 

Кроме того, установлено, что в местообитании, испытывающем повышенную антропогенную 

нагрузку, степень изменчивости наибольшего диаметра, а также длины и объема яиц минимальны.  

Оценивая форму яиц белокрылой крачки, можно отметить, что в направлении 

сильноизмененного местообитания, испытывающего наибольшее антропогенное воздействие, 

индекс округленности яиц уменьшается (Kruskal–Wallis Test, H = 6,00 p = 0,04). В слабоизмененном 

местообитании индекс округленности (Sph) яиц белокрылой крачки составляет 73,61 ± 0,31,  

в измененном – Sph = 73,31 ± 0,30, в сильноизмененном местообитании – Sph = 72,61 ± 0,34 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Форма яиц белокрылой крачки  
 

Индекс 
Слабоизмененное Измененное Сильноизмененное 

M ± m M ± m M ± m 

округленности (Sph) 73,61 ± 0,31 73,31 ± 0,30 72,61 ± 0,34 

овоидности (Ov) 0,99 ± 0,03 1,03 ± 0,04 1,17 ± 0,04 

грушевидности (Psh) 6,24 ± 0,36 6,29 ± 0,56 7,81 ± 0,38 

конусовидности (Con) 5,71 ± 0,33 5,49 ± 0,48 6,78 ± 0,34 

выпуклости (Bec) 0,72 ± 0,006 0,71 ± 0,008 0,72 ± 0,007 

заостренности (Sec) 0,60 ± 0,006 0,60 ± 0,008 0,58 ± 0,007 

полноты (Pmp) 0,29 ± 0,001 0,29 ± 0,002 0,30 ± 0,002 
 

Индекс овоидности яиц белокрылой крачки увеличивается в направлении сильноизмененного 
местообитания (Kruskal–Wallis Test, H = 15,04 p = 0,0005). В слабоизмененном местообитании индекс 

овоидности яиц белокрылой крачки минимальный (Ov = 0,99 ± 0,03). В измененном местообитании 
данный показатель несколько выше (Ov = 1,03 ± 0,04). Максимальная величина данного индекса выявлена 
для яиц белокрылой крачки, гнездящейся в сильноизмененном местообитании (Ov = 1,17 ± 0,04). 

Индексы грушевидности (Psh) и конусовидности (Con) характеризуют уменьшение клоакальной 
зоны яиц по сравнению с инфундибулярной зоной. Индекс грушевидности яиц белокрылой крачки в 
слабоизмененном и измененном местообитаниях практически одинаков и составляет соответственно Psh = 6,24 ± 0,36 
и Psh = 6,29 ± 0,56. В местообитании, испытывающем повышенную антропогенную нагрузку, индекс грушевидности 

яиц белокрылой крачки максимальный (Psh = 7,81 ± 0,38) (Kruskal–Wallis Test, H = 10,07 p = 0,006). Наименьшее 
значение индекса конусовидности установлено для яиц белокрылой крачки измененного местообитания 
(Con = 5,49 ± 0,48). Несколько больше величина данного индекса в слабоизмененном местообитании 
белокрылой крачки (Con = 5,71 ± 0,33). Максимальное значение индекса конусовидности установлено для яиц 
белокрылой крачки, гнездящейся в местообитании с повышенной степенью антропогенной трансформации 
(Con = 6,78 ± 0,34) (Kruskal–Wallis Test, H = 7,53 p = 0,02). Индексы грушевидности и конусовидности 
характеризуют каплевидную форму яиц. Увеличение доли яиц каплевидной формы имеет важное адаптивное 

значение. Такая форма яиц обеспечивает компактность укладки и не позволяет яйцам раскатываться от центра 
гнезда. Это позволяет расположить большое количество яиц либо яиц более крупных размеров под наседным 
пятном. Увеличение индекса грушевидности способствует более эффективному прохождению яиц по яйцеводу.  

Индексы выпуклости (Bec), заостренности (Sec) и полноты (Pmp) яиц белокрылой крачки не имеют 
статистически значимых отличий между рассматриваемыми местообитаниями (Kruskal–Wallis Test, p > 0,05). 

 

Выводы 
Сравнительный анализ ооморфологических параметров речной и белокрылой крачек, 

гнездящихся в местообитаниях с различной степенью антропогенной трансформации, не выявил 
статистически значимых отличий таких параметров, как длина, наибольший диаметр и объем яиц.  
В виду этого длина, наибольший диаметр и объем яиц, выбранных в качестве модельных видов птиц,  
не может быть использован в целях биоиндикации (Kruskal–Wallis Test, p > 0,05). 

В биоиндикационных исследованиях целесообразно использовать такой параметр, как форма 
яиц. В частности, для речной крачки информативным является индекс овоидности яиц.  
В местообитаниях, испытывающих повышенную антропогенную нагрузку, индекс овоидности яиц 
выше, чем в местообитаниях, характеризующихся относительным антропогенным покоем (Kruskal–
Wallis Test, H = 107,22 p = 0,0001). Для белокрылой крачки в биоиндикационных исследованиях могут 
быть использованы индексы округленности, овоидности, грушевидности и конусовидности. Наиболее 
информативными являются индексы грушевидности и конусовидности яиц. В местообитаниях, 
характеризующихся повышенной антропогенной трансформацией, значения индексов грушевидности 

(Kruskal-Wallis Test, H = 10,07 p = 0,006) и конусовидности (Kruskal-Wallis Test, H = 7,53 p = 0,02) выше,  
чем в местообитаниях, характеризующихся слабой и умеренной антропогенной нагрузкой.  
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Summary 
The comparative analysis of oomorfological parameters of two modeling types of the morwennols nesting in 

habitats with various extent of anthropogenous transformation, revealed statistically significant differences  

of a form of eggs. The form of eggs is informative parameter which is expedient for using in bioindicator researches. 
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Проведенные исследования по оценке содержания тяжелых металлов в торфяной 

низинной почве Мозырского Полесья позволили выявить, что обследуемые почвы по валовому 

содержанию марганца, никеля, меди и цинка не превышают значения ПДК/ОДК, при этом  

в некоторых пробах почвы концентрации тяжелых металлов (меди и никеля) превышали 

среднереспубликанские региональные кларки для торфяных почв. 

 

Введение 

Торфяные низинные почвы занимают около 11% общей площади республики .  

Самые значительные площади находятся в районах Полесья и в центральной части Республики 

Беларусь, наименьшие – в районах Поозерья [1]. Способность этих почв накапливать  

большие массы органического вещества привлекает к себе особое внимание. В прошлом  

торфяные залежи использовались лишь как источник тепловой энергии, в последние десятилетия 

мелиорированные торфяные почвы стали занимать большую долю среди земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Низинные торфяные почвы являются наиболее ценными для сельского хозяйства. 

Осушенные и освоенные под пашню торфяно-болотные низинные почвы имеют значительное 

эффективное плодородие и являются первоочередным объектом мелиорации ввиду богатого 

органического вещества и азота. Балл их плодородия после осушения может достигать  

80 пунктов по 100-бальной шкале [1].  

Проблеме повышения плодородия почв уделяется все больше внимания, особенно  

при стремлении получать экологически чистую продукцию. Однако в последнее время загрязнение 

окружающей среды вызывает особое беспокойство во всем мире.  

Человек стал основным «загрязнителем» природы. До нынешнего столетия развитие 

техногенного производства не оказывало заметного влияния на сбалансированную в процессе 

эволюции экологическую среду. В настоящее время в ряде регионов земного шара экологическое 

равновесие нарушено. Следствием стало увеличение объема отходов, сбрасываемых в воду,  

на поверхность почвы, в воздух, химическими и другими промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями [2].  

Среди многочисленных веществ, загрязняющих биосферу, тяжелые металлы (ТМ) 

считаются самыми опасными. ТМ – группа химических элементов, имеющих плотность  

более 5 г/дм. Этот термин заимствован из технической литературы, в которой металлы делятся 

на легкие и тяжелые. 

Многие из ТМ проявляют высокую токсичность и способны концентрироваться  

в живых организмах. Все основные циклы миграции ТМ в биосфере начинаются в почве. 

Миграция выступает как природный переносчик химических элементов в атмосферу, гидросферу, 

растения и пищу. Металлы сравнительно легко накапливаются в почве, но трудно и медленно  

из нее удаляются [3]. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении содержания тяжелых металлов 

(марганец, никель, медь, цинк) в торфяной низинной почве Мозырского Полесья. 
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Объект исследования – почвенный покров торфяной низинной почвы Мозырского 

Полесья (Мозырский район, д. Боровики, 20 м от о. Гусиное). Предмет исследования – 

особенности распределения тяжелых металлов в торфяной низинной почве.  

Методы исследования – полевые и лабораторные эксперименты, химический анализ, 

статистическая обработка экспериментальных данных.  

Полевые исследования включали следующие мероприятия:  

 обследование выбранного участка с уточнением его размера, типа почвы;  

 отбор образцов.   

Почвенные образцы отбирали на глубине 5–20 см; 20–35 см; 35–50 см. Отбор почвенных 

образцов производился из 3 точечных проб на расстоянии 20 м от каждой. Объединенную 

почвенную пробу формировали из 3 точечных проб, что позволяло дать более объективную оценку 

степени накопления тяжелых металлов почвой. Объединенную пробу тщательно перемешивали, 

очищали от растительных остатков и вместе с этикеткой заворачивали в бумажный пакет.  

Таким образом, отобрано 9 почвенных образцов для лабораторных анализов.  

Лабораторные исследования:  

 химико-аналитическое исследование отобранных образцов почвы на содержание 

тяжелых металлов (никель, цинк, медь и марганец) с использованием рентгено- 

флуоресцентного метода;  

 статистическая обработка результатов исследования.  

Оценка загрязнения образцов почв проводилась в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов, устанавливающих значения предельно-  

или ориентировочно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве [4]. Определение 

тяжелых металлов в почве проводили из трех параллельных навесок. Пробоподготовка  

и лабораторные исследования образцов проводилась в соответствии с методикой [5] . Образцы 

почвы измельчались в ступке и прессовались в таблетки, которые помещались в пакеты , 

маркировались и в дальнейшем анализировались на содержание тяжелых металлов (никель, цинк, 

медь и марганец) методом рентгено-флуоресцентного анализа с использованием методики 

МВИ.МН 4092-2011.  

Статистическая обработка полученных результатов измерений проводилась с использованием 

прикладных программных пакетов «MatLab R2007b», «Statistika 6,0» и программного продукта 

«Microsoft Excel 2003».  

Измерения количественных показателей массовой доли химических элементов в пробах 

почвы проводились с использованием методики выполнения измерений МВИ.МН 4092 -2011. 

Границы погрешности измерений (Р = 0,95) по данной методике составляют ±(0,5–30,0)%.  

Оценка погрешностей измерений, устанавливаемая в соответствии с утвержденной МВИ 

(методика выполнения измерений), осуществлялась автоматически в ходе выполнения 

измерений средствами программного обеспечения спектрометра энергий рентгеновского 

излучения СЕР-001. Показатели повторяемости и воспроизводимости настоящей МВИ  

получены в ходе эксперимента, организованного и подвергнутого анализу в соответствии  

с СТБ ИСО 5725-1-2002.  

Результаты единичных измерений массовой доли химических элементов в пробе ω, 

статистическая погрешность, а также границы погрешности ∆ выводились в цифровом виде  

на экран персонального компьютера.  

Числовые значения результата измерения и погрешности ∆ представлялись так,  

чтобы они оканчивались цифрами одного порядка. 

 
Результаты исследования и их обсуждение  

В настоящее время известно, что большинство металлов, в том числе и тяжелых,  

в определенных количествах необходимы для жизнедеятельности живых систем. Многочисленными 

исследованиями установлено, что влияние металлов разнообразно и зависит от степени  

нуждаемости в них микроорганизмов, растений, животных и человека. Фитотоксическое действие 

ТМ проявляется на высоком уровне техногенного загрязнения ими почв и зависит от свойств  

и особенностей поведения конкретного металла [6].  
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Марганец (Mn) – атомная масса 54,9. Серебристо-белый твердый металл. В почве основным 

состоянием марганца является катион Mn
+
 [7]. Одна из важнейших биохимических функций этого 

элемента – участие в окислительно-восстановительных реакциях в связи с его способностью легко 

менять валентность.  

В растениях марганец участвует в дыхательном процессе, азотном обмене, биосинтезе 

белка, образовании хлорофилла, синтезе нуклеиновых кислот и передаче наследственной 

информации. Марганец является одним из элементов, которые способствуют избирательному  

поглощению ионов из питательных растворов, а также обеспечивает устойчивость растений  

к неблагоприятным факторам среды. В животных организмах марганец выполняет аналогичные 

функции, что и в растениях, а также ряд специфических. Он необходим для нормальной 

секреции инсулина, воспроизводства, формирования скелета, работы центральной нервной 

системы и т. д. 

Марганец, как и другие металлы переходной группы периодической системы (Fe, Zn, Cu) 

активизирует ферменты или входит в состав ферментов системы переноса электронов. По данным 

Диксона и Уэбба, он является составной частью более 10 ферментов, которые катализируют 

различные метаболические процессы. Нарушение поступления марганца в живые организмы, 

обусловленное его недостатком, избытком или дисбалансом с другими элементами, негативно 

сказывается на их росте и развитии. 

Избыток марганца опасен также для растений: он нарушает нормальное соотношение 

Fe/Mn, вызывает депрессию в нуклеиновом обмене. Токсичное действие марганца на растения  

обычно наблюдается на богатых им почвах с кислой реакцией среды (при рН 5,5 и ниже).  

Избыток марганца возможен и при высоком значении рН на плохо дренируемых (плохо 

аэрируемых) почвах – солонцах, луговых и болотных.  

Региональный кларк марганца составляет 247 мг/кг [8], среднее содержание марганца  

в торфе – 363 мг/кг [7], ПДК (предельно допустимая концентрация) валового Mn в почве 

составляет 1500 мг/кг [4]. 

 В пределах Мозырской гряды могут встречаться ситуации с природным недостатком  

и избытком марганца. Антропогенное воздействие на почвы может усиливать как дефицит,  

так и избыток микроэлементов в звеньях пищевой цепи.  

Содержание валового марганца в почвах отобранных образцов на 1-м уровне (5–20 см) 

составило 60,9 мг/кг, на 2-м уровне (20–35 см) – 157,9, на 3-м (35–50 см) – 255,9 мг/кг. Анализ 

данных, полученных в результате лабораторного исследования, свидетельствует о том,  

 концентрация марганца ниже ПДК и не превышает региональный кларк в торфе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ПДК, региональный кларк и фактическое содержание Mn  

в торфяной низинной почве, мг/кг 
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В результате эксперимента установлено, что марганец мигрирует вглубь по почвенному 

горизонту, что должно вызывать определенную озабоченность. Несмотря на то, что его содержание 

в торфяных почвах ниже регионального кларка и существующих значений ПДК, при накоплении 

элемента в корнедоступном для сельскохозяйственных растений горизонте почвы возрастает 

опасность загрязнения растениеводческой продукции, поскольку химические реакции с участием 

марганца в почвах зависят от рН среды [9]. В более кислых условиях марганец становится  

более подвижным и, соответственно, более токсичным. 

Никель (Ni) – атомная масса 58,7. Очень твердый металл желтовато-белого цвета. 

Характеризуется высокой коррозионной устойчивостью. В верхних горизонтах почв никель 

присутствует в связанных с органическим веществом формах, часть которых находится в виде 

легкорастворимых хелатов. Распределение Ni в почвенном профиле определяется содержанием 

органического вещества, аморфных оксидов и количеством глинистой фракции [2].  

Доля загрязненных никелем почв в ряду других ТМ (Pb, Cd, Zn, Cr, Co, As и др.) является 

фактически самой значительной и уступает только землям, загрязненным медью (3,8%) [10].  

В почвах Республики Беларусь в среднем содержится 20,0 мг/кг никеля [8], среднее содержание 

никеля в торфе составляет 4 мг/кг [2]. 

Гигиенические нормативы для концентраций никеля следующие: ПДК рабочей  

зоны – 0,005 мг/м
2
, атмосферного воздуха – 0,002 мг/м

2
, воды водоисточников – 0,1 мг/л,  

ОДК для песчаных и супесчаных почв – 20 мг/кг [4].  

Необходимость данного элемента для живых организмов доказана сравнительно недавно.  

По механизму биологического действия никель схож с железом и кобальтом. Основное 

биологическое назначение никеля в животных организмах – участие в структурной организации  

и функционировании ДНК, РНК и белков [11].  

При техногенном загрязнении почв в пищевой цепочке может появиться опасная  

для здоровья животных и человека концентрация рассматриваемого элемента [12].  

Среднее содержание никеля в отобранных образцах на 1-м уровне составляет 2,3 мг/кг,  

на 2-м уровне – 3,3 мг/кг, на 3-м – 5,9 мг/кг. Анализ содержания никеля в торфяной почве показал,  

что его количество ниже существующего ОДК, при этом на 3-м уровне концентрация элемента 

превышает региональный кларк в торфе (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – ОДК, региональный кларк и фактическое содержание Ni  

в торфяной низинной почве, мг/кг 
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Никель мигрирует вглубь по почвенному горизонту, накапливаясь, в основном в илистых, 

богатых органическим веществом фракциях. В целом, по содержанию элемента почвы 

классифицируются как незагрязненные. Однако, при планировании размещения 

сельскохозяйственных культур в севообороте следует иметь ввиду, что элемент никель, слабо  

подвижный в кислых почвах, в щелочной среде перходит в растворимые, подвижные и крайне 

токсичные формы [9]. 

Медь (Cu) – атомная масса 63,5. Чистая медь это тягучий металл светло-розового цвета. 

Отличается высокой тепло- и электропроводностью. В химическом отношении является 

малоактивным. В почве катионы меди взаимодействуют с органическими и минеральными 

соединениями и могут осаждаться такими анионами, как сульфид, карбонат и гидроксид.  

Поэтому медь является малоподвижным элементом в почвах, представленным, главным образом, 

валовой формой. Гуминовые и фульвокислоты способны образовывать устойчивые комплексы  

с медью. В связи с этим торф обладает способностью к прочной фиксации этого элемента [2].  

Медь играет важную роль во многих физиологических процессах. В растениях –  

это фотосинтез, синтез гемоглобина, дыхание, перераспределение углеводов, восстановление  

и фиксация азота и т. д. Животным медь необходима для синтеза гемоглобина и участия во многих 

биологических процессах, аналогичных вышеописанным для растений. У животных и человека 

дефицит меди (гипокупероз) приводит к анемии, снижению интенсивности роста, потере живой 

массы, при острой нехватке металла (менее 2–3 мг/сут.) возможно возникновение ревматического 

артрита и эндемического зоба. Причина дефицита – низкое содержание меди в кормах и продуктах 

питания, а также неблагоприятное ее соотношение с другими элементами – Ca, Zn, Mn, Pb и др. 

Избыток этих элементов-антагонистов снижает поступление меди в организм и ее усвоение [12].  

В почвах Беларуси содержание меди составляет 13,0 мг/кг [8], среднее содержание меди  

в торфе – 5мг/кг [9]. ОДК в песчаных и супесчаных почвах для меди составляет 33,0 мг/кг [4].  

Среднее содержание меди в отобранных образцах на 1-м уровне составляет 2,1 мг/кг,  

на 2-м – 3,7 мг/кг, на 3-м – 5,8 мг/кг. Анализ данных свидетельствует о том, что содержание  

меди в торфяной почве ниже существующего ОДК (ориентировочно допустимая концентрация),  

на 3-м уровне превышен региональный кларк меди в торфе (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – ОДК, региональный кларк и фактическое содержание Cu  

в торфяной низинной почве, мг/кг 

 
Содержание меди в торфяных почвах Мозырского Полесья следует рассматривать  

как один из источников повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий. В основном, 

полученные результаты соответствуют общей тенденции содержания элемента в торфяных почвах 

республики. Следует иметь ввиду, что даже при высоком содержании подвижной формы элемента 

в почве, медь является малоактивным слабомигрирующим элементом, наибольшее количество 
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которого в почве связано с окидами железа и марганца, гидрооксидами железа и алюминия [9]. 

Гуминовые и фульвокислоты торфяных почв способны образовывать устойчивые комплексы  

с медью, поэтому на торфяных почвах требуется дополнительное внесение медьсодержащих 

удобрений для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Цинк (Zn) – атомная масса 65,4. Голубовато-серебристый металл. На воздухе покрывается 

тонким слоем оксида, предохраняющим его от дальнейшего окисления. С органическим 

веществом образует устойчивые формы, поэтому в большинстве случаев он накапливается  

в горизонтах почв с высоким содержанием гумуса и в торфе [2].  

Недостаток цинка в почве – распространенное явление на Земле. Он может быть 

обусловлен как низким содержанием элемента, так и малой его подвижностью. Обычно дефицит  

в растениях возникает на легких и малогумусных почвах при высоком содержании карбонатов  

и рН более 7 [9]. 

Среднее содержание цинка в почвах Беларуси составляет 35,0 мг/кг [9], среднее 

содержание цинка в торфе – 87 мг/кг [8].  

Гигиенические нормативы имеются как для цинковых соединений, так и для цинка.  

Так, в воздухе рабочей зоны ПДК магнида цинка должна составлять 6,0 мг/м
2
, для оксида цинка – 

0,5 мг/м
2
, для сульфата цинка – 5,0 мг/м

2
. В воде водоисточников ПДК цинка составляет 

1,0 мг/л по общесанитарному показателю вредности, а в водоемах, используемых для 

рыбохозяйственных целей – 0,01 мг/л. В песчаных и супесчаных почвах ОДК для цинка равна  

55,0 мг/кг [4].  

Среднее содержание цинка в отобранных образцах почвы на 1-м уровне – 17 мг/кг,  

на 2-м – 17 мг/кг, на 3-м – 40 мг/кг. В результате эксперимента установлено, что содержание цинка 

в торфяной почве ниже существующего ОДК и не превышает региональный кларк (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – ОДК, региональный кларк и фактическое содержание Zn  

в торфяной низинной почве, мг/кг 

 
В результате эксперимента установлено, что цинк мигрирует вглубь по почвенному 

горизонту. Несмотря на то, что его содержание в торфяных почвах ниже регионального кларка и 

существующих значений ПДК, при накоплении элемента в корнедоступном для сельскохозяйственных 

растений горизонте почвы возрастает опасность загрязнения растениеводческой продукции, 

поскольку основными факторами, влияющими на подвижность цинка в опчвах, являются 

содержание глинистых минералов и величина рН [9]. Только при повышении рН элемент 

переходит в органические комплексы и образует устойчивые формы.  

Проведенные исследования содержания тяжелых металлов в торфяных почвах 

Мозырского Полесья показали, что почву по уровню валового содержания тяжелых металлов 

(марганец, никель, медь, цинк) можно квалифицировать как условно загрязненную.  

мг/кг 

см 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



БІЯЛАГІЧНЫЯ НАВУКІ 

=========================================================================== 

 

 

43 

Из таблицы 1 видно, что валовое содержание тяжелых металлов (марганец, никель,  

медь и цинк) в торфяных низинных почвах Мозырского Полесья не превышает значения 

ПДК/ОДК, но в некоторых пробах почвы концентрация меди и никеля превышает значения 

региональных кларков для торфа. 

 

Таблица 1 – Валовое содержание марганца, никеля, меди и цинка в торфяных почвах Мозырского 

Полесья, мг/кг 

 

Элемент 
Уровень,  

см 

Среднее значение, 

мг/кг 

Ст. откл.  ПДК/ОДК, 

мг/кг 

Рег. кларк, 

мг/кг 

Mn 

5–20 60,9 ±2,6 

1500 363 20–35 157,9 ±13,4 
35–50 255,9 ±12,0 

Ni 

5–20 2,3 ±2,7 
20 4 20–35 3,3 ±0,0 

35–50 5,9 ±1,8 

Cu 

5–20 2,1 ±0,3 
33 5 20–35 3,7 ±0,5 

35–50 5,8 ±1,5 

Zn 

5–20 17,0 ±2,6 
55 87 20–35 17,0 ±4,9 

35–50 40,0 ±17,1 
 

Выводы 

В сфере охраны окружающей среды одной из главных является проблема снижения уровня 

загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами, поскольку в современных условиях  

из-за возрастающей техногенной нагрузки на окружающую среду прогнозируется тенденция 

увеличения их концентрации.  

Тяжелые металлы имеют особое экологическое, биологическое и природоохранное 

значение, так как поступление их в живые организмы, даже в невысоких концентрациях, 

уменьшает их иммунологический статус и может иметь нежелательные последствия, в том числе  

и генетические. 

Для оценки содержания тяжелых металлов в почве использовали рентгено-флуоресцентный 

метод. В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:  

1. Тяжелые металлы в условиях воздействия техногенной эмиссии накапливаются  

в почве и при достижении уровня, значительно превышающего геохимический фон, к которому 

приспособлены растения, оказывают угнетающее воздействие на урожайность. 

2. Валовое содержание тяжелых металлов (марганец, никель, медь и цинк) в торфяных 

низинных почвах Мозырского Полесья не превышает значения ПДК/ОДК, что связано с удаленностью 

территории от источников загрязнения и интенсивного промышленного производства.  

Почвы по уровню загрязнения классифицируются как незагрязненные до условно загрязненных. 

3. Марганец, никель, медь и цинк мигрирует вглубь по почвенному горизонту, накапливаясь, 

в основном, в илистых, богатых органическим веществом фракциях. 

4. Содержание тяжелых металлов (медь и никель) в торфяных почвах исследуемой 

территории выше значений среднереспубликанских региональных кларков, что может быть 

связано с повышенным значением рН среды, поскольку в кислых почвах подвижность элементов 

существенно возрастает. 

5. При планировании размещения сельскохозяйственных культур в севообороте следует 

учитывать содержание тяжелых металлов в корнеобитаемом слое почвы, а также рН среды  

и содержание органического вещества в почве, которые являются важнейшими условиями 

подвижности тяжелых металлов в системе почва-растение. 

Полученные результаты исследований могут быть использованы при подборе 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых на торфяных низинных почвах Мозырского  

Полесья, а также в качестве рекомендаций для совершенствования агроэкологического 

мониторинга. 
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Summary 

Evalnation study of the content of the heavy metals in the peat lowland soil of Mozyr Polesie 

revealed that the gross content of manganess, copper, nickel and zinc doesn’t exceed the MPC/UEC  

in the investigated soils, while in some samples of soil the consentration of heavy metals of copper  

and nickel exceeded the average regional clark for peat soils. 
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Исследованы показатели белкового обмена у коров-первотелок черно-пестрой  

породы ЗАО «Ольговское» Витебской области в начальный и заключительный периоды  

лактации. Установлен низкий уровень общего белка, альбуминов в сыворотке крови и пониженная 

активность аминотрансфераз в плазме крови первотелок, что свидетельствует  

о недостаточной работе белоксинтезирующей системы организма данной группы животных.  

 

Введение 

Одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Республики Беларусь 

является молочное скотоводство. Согласно Государственной программе развития села,  

к 2015 году планируется получить от коровы за лактацию не менее 6500 кг молока.  

Однако высокий генетический потенциал черно-пестрой породы (на уровне 8000 кг) в силу ряда 

причин (главным образом, алиментарных) реализуется не более чем на 55% 1. 

В практике хозяйств нередко наблюдается высокая выбраковка животных по причинам 

заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ, в том числе и метаболизма белков.  

Любое изменение плазменных белков приводит к нарушению постоянства внутренней среды  

и специфической реактивности организма. Это связано с тем, что белки плазмы крови являются 

транспортным средством для многочисленных экзо- и эндогенных веществ, связывают гормоны, 

минеральные вещества, неэтерифицированные жирные кислоты, свободный и конъюгированный 

билирубин, а также другие биологически важные соединения 24. Об интенсивно 

протекающем белковом метаболизме говорит тот факт, что у взрослой коровы ежедневно печенью 

синтезируются около 0,2 кг белка 3.  

Высокая молочная продуктивность коров-первотелок вызывает большое напряжение 

обменных процессов в организме животных и предъявляет повышенные требования к организации 

их полноценного кормления и соблюдения технологии содержания 5. У лактирующих коров  

при недостатке белка наблюдается низкая молочная продуктивность, активизируется расход 

тканевых белков. Удои при этом снижаются, а иногда наступает срыв лактации. В результате 

дефицита белка возникает ослабление защитных реакций в организме 6. 

В связи с этим выявление количественного содержания биохимических компонентов  

в крови здоровых коров и их изменений при заболеваниях позволяет с помощью лабораторных 

исследований провести своевременную диагностику болезней при отсутствии клинических 
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проявлений. Кроме того, биохимические тесты дают возможность контролировать и 

полноценность кормления. При установлении изменений биохимических показателей на ранних 

стадиях нарушений их удается снивелировать с помощью сбалансированного кормления 7. 

Крупные животноводческие хозяйства должны проводить плановые диспансеризации  

с целью своевременного контроля и коррекции выявленных нарушений. Однако на практике 

диспансеризацию проводят в том случае, когда возникают значительные нарушения у коров  

(при снижении молочной продуктивности и прироста живой массы, а также высокой степени 

выбраковки животных в стаде) 8.  

При оценке биохимического статуса организма сельскохозяйственных животных  

важно изучать интенсивность белкового обмена. Среди показателей, характеризующих белковый 

обмен, наиболее информативными являются активность аспартатаминотрансферазы (АсТ), 

аланинаминотрансферазы (АлТ), глутаматдегидрогеназы (ГлДГ), содержание общего белка (ОБ), 

альбуминов и мочевины в сыворотке (плазме) крови 9.  

Целью нашей работы было исследование показателей белкового обмена у коров-

первотелок черно-пестрой породы на начальном и заключительном этапах лактации. 

Методы исследования. Работа проводилась на базе СПК «Ольговское» Витебского  

района Витебской области в условиях молочного комплекса «Подберезье» на группе коров-

первотелок (10 голов) черно-пестрой породы живой массой 450470 кг в начальный  

и заключительный периоды лактации. Животные находились в одной секции в условиях 

беспривязного содержания.  

В начале лактации коровы получали рацион в виде кормосмеси, состоявшей из смеси 

злаково-бобовых трав (50 кг) и комбикорма К-60 (6 кг). Суточный удой первотелок в данный 

период составлял 23,5 кг молока.  

В конце лактации животные получали силос кукурузный (28 кг), комбикорм  

К-60 (7 кг), шрот рапсовый (0,7 кг) и патоку (0,5 кг). Суточный удой коров составлял  

12 кг молока. 

Исследование химического состава кормов, входивших в состав рациона  

первотелок, проводили в соответствии с традиционными методами зооанализа в лаборатории 

кафедры кормления сельскохозяйственных животных учреждения образования «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (УО «ВГАВМ»).  

В кормах рассчитывали обменную энергию и определяли содержание сухого вещества,  

сырого и переваримого протеина, сырой клетчатки, сахаров и сырого жира.  

Кровь от животных брали утром до кормления. В качестве антикоагулянта для получения 

плазмы использовали гепарин. 

Биохимические исследования проводили в лаборатории кафедры химии УО «ВГАВМ». 

В плазме крови с использованием наборов НТК «Анализ-Х» (Республика Беларусь) 

определяли активность АсТ (КФ 2.6.1.1), АлТ (2.6.1.2) по методу Райтмана-Френкеля и ГлДГ  

(КФ 1.4.1.3) кинетическим методом по убыли в реакционной смеси НАДН(Н
+
), которую 

регистрировали при длине волны 340 нм на спектрофотометре СФ-46. Активность ферментов 

выражали в нкат/л. Также было рассчитано соотношение активности ферментов – АсТ/АлТ 

(коэффициент де Ритиса) и АсТ + АлТ/ГлДГ (коэффициент Шмидта). 

Определение содержания мочевины в плазме крови осуществляли ферментативным 

уреазным-глутаматдегидрогеназным методом с применением наборов «Витал Дигностикс  

СПб» (Российская Федерация), общего белка в сыворотке крови – биуретовым методом,  

а сывороточного альбумина (СА) – с бромкрезоловым зеленым с использованием наборов НТК 

«Анализ-Х». 

Полученные данные были статистически обработаны с использованием программы 

«Microsoft Excel». 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

На фоне достаточно высокой продуктивности коров-первотелок в начале лактации 

отмечались серьезные погрешности в их кормлении. Проведенный нами анализ рациона показал, 

что по уровню обменной энергии он соответствовал норме (таблица 1).  
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Таблица 1  Содержание элементов питания в рационе коров-первотелок в начальный период лактации 
  

Элемент питания Норма  Фактическое содержание % обеспечения 

Начало лактации 

Кормовые единицы, к 17,1 17,3 101,2 

Обменная энергия, МДж 193 195 101,0 

Сухое вещество, кг 19 17,5 92,1 

Сырой протеин, г 2760 2526 91,5 

Переваримый протеин, г 1795 1650 91,9 

Сырая клетчатка, г 4180 4286 102,5 

Сахара, г 1395 1240 88,9 

Сырой жир, г 615 656 106,7 

Конец лактации 

Кормовые единицы, к 11,1 10,7 97,2 

Обменная энергия, МДж 135 123,64 91,6 

Сухое вещество, кг 15,9 12,02 75,6 

Сырой протеин, г 1710 1637,6 95,8 

Переваримый протеин, г 1130 1117,6 98,9 

Сырая клетчатка, г 4290 1864,6 43,5 

Сахара, г 1000 572,4 57,2 

Сырой жир, г 355 456 128,45 

 
Однако наблюдался заметный дефицит протеина (до 9%) при недостатке сахаров (до 11%). 

Это приводит к снижению сахаро-протеинового соотношения до 0,75:1, является предпосылкой  
к нарушению метаболических процессов в организме первотелок и возможному развитию кетоза, 
что в конечном итоге может отразиться на снижении продуктивности коров, ухудшении состава  
и качества молока и привести к преждевременной выбраковке животных из стада.  

К концу лактации рацион коров-первотелок по содержанию кормовых единиц  
и переваримому протеину в целом соответствовал нормам кормления данных животных.  
В то же время отмечался значительный переизбыток сырого жира (28,45%) и недостаток сырой 
клетчатки (до 66,5%) и сахаров (42,8%). 

Несбалансированность рациона коров-первотелок по ряду питательных компонентов 
отразилась на биохимическом профиле крови (таблица 2). 

 

Таблица 2  Показатели белкового обмена в плазме и сыворотке крови коров-первотелок в разные 
периоды лактации 
 

Исследованные  

показатели 
Min  Max M ± m Норма 

Начало лактации 

ОБ, г/л 63,3078,30 70,47 ± 1,37 72,0086,00 

СА, г/л 11,0014,25 12,23 ± 0,31 27,3643,00 

Мочевина, ммоль/л 0,672,28 1,46 ± 0,18 0,836,91 

АсТ, нкат/л 310,00630,00 474,00 ± 28,53  934,001417,00 

АлТ, нкат/л 70,00220,00 137,50 ± 15,73 450,00700,00 

ГлДГ, нкат/л 26,8080,39 48,23 ± 5,48  23,40–96,70  

АсТ/АлТ 2,077,25 4,01 ± 0,63 1,33–3,15  

АсТ + АлТ/ГлДГ 7,1524,63 14,19 ± 1,74 14,31–90,47  

Конец лактации 

ОБ, г/л 54,0066,90 60,33 ± 1,22 72,0086,00 

СА, г/л 9,2512,00 10,28 ± 0,28 27,3643,00 

Мочевина, ммоль/л 0,252,50 0,97 ± 0,26 0,836,91 

АсТ, нкат/л 320,00480,00 391,00 ± 16,96  934,001417,00 

АлТ, нкат/л 240,00390,00 323,00 ± 13,50 450,00700,00 

ГлДГ, нкат/л 26,80128,62 65,38 ± 10,68  23,40–96,70  

АсТ/АлТ 0,90–1,54 1,22 ± 0,06 1,33–3,15  

АсТ + АлТ/ГлДГ 6,22–29,85  13,59 ± 2,21 14,31–90,47  

Примечание: содержание общего белка и альбумина приведены в сыворотке крови, остальные 

показатели – в плазме;  Р  0,05;  Р  0,001 по отношению к показателям на начало лактации. 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА 

=========================================================================== 

48 

Известно, что уровень общего белка в сыворотке (плазме) крови в определенной  

степени отражает состояние белоксинтезирующей системы в организме животных.  

Проведенные нами исследования показали, что в начальный период лактации у 60% 

обследованных коров-первотелок содержание общего белка не соответствовало нормативным 

критериям, а на заключительном этапе  у всех обследованных животных. Пониженный уровень 

общего белка в сыворотке крови коров-первотелок связан, на наш взгляд, с двумя причинами,  

с одной стороны – с дефицитом белка в рационе первотелок, а с другой – с усиленным 

использованием аминокислот для синтеза белков молока в начальный период лактации,  

а также на построение структурных компонентов тела развивающегося плода. Также необходимо 

отметить, что к концу лактации наблюдалось достоверное снижение содержания общего белка  

в сыворотке крови на 14,39% (Р  0,001). 

Альбумины плазмы крови участвуют в транспорте многих соединений (гормоны, 

витамины, желчные пигменты и др.), регулируют коллоидно-осмотическое давление, выполняют 

антиоксидантные функции, являются быстро реализуемым резервом белка. Сывороточный 

альбумин входит также в состав белков молока. Содержание СА у всех исследованных коров-

первотелок не соответствовало нормативным критериям. При этом средний уровень 

сывороточного альбумина в начале лактации оказался в 2,24 раза меньше нижней границы 

физиологической нормы, а в конце лактации  в 2,66 раза. Это может привести к очень серьезным 

сбоям в работе всех жизненно важных систем организма первотелок, так как характеризует 

пониженную синтетическую функцию печени в достаточно напряженный период 

физиологического состояния. Динамика СА в процессе лактации имела, как и по ОБ, тенденцию  

к снижению, составив 15,94% (Р  0,001). 

Недостаточное содержание белка в рационе коров отражается также на  относительно 

невысоком уровне мочевины в плазме крови. Данный метаболит, как известно, является конечным 

продуктом белкового обмена у жвачных животных. Уровень мочевины в плазме крови коров-

первотелок хотя в целом и соответствовал норме, все же находился ближе к нижней границе 

нормативных параметров. При этом в начале лактации у 20% животных было установлено 

несоответствие физиологической норме, а к концу лактации  у 50% коров-первотелок.  

В процессе лактации наблюдается снижение содержания мочевины в плазме крови. Однако данные 

изменения оказались недостоверными. 

Аминотрансферазы (трансаминазы), а также глутаматдегидрогеназа участвуют  

в процессах синтеза и распада аминокислот и являются индикаторными ферментами,  

по активности которых в сыворотке (плазме) крови можно судить о функциональном состоянии 

печени, в которой синтезируется большинство белков крови. Наши исследования показали,  

что в начале лактации средняя активность АсТ в плазме крови первотелок была в 1,97 раза меньше 

нижней границы физиологической нормы, а АлТ – в 3,38 раза. В конце лактационного периода 

активность АсТ снизилась в 2,4 раза ниже физиологической нормы, а АлТ – в 1,4 раза.  

Лишь активность ГлДГ соответствовала нормативам у всех исследованных животных.  

Динамика активности трансаминаз в течение лактации имела разную направленность.  

Так, активность АсТ к концу лактации снизилась на 17,51% (Р  0,05), а активность АлТ – 

увеличилась в 2,35 раза (Р  0,001). 

Для дифференциальной диагностики различных патологий организма животных  

часто используют определение соотношения активностей ферментов 3], [10. Рассчитанный  

нами коэффициент де Ритиса (АсТ/АлТ) в среднем оказался несколько выше нормы,  

а коэффициент Шмидта (АсТ + АлТ/ГлДГ) находился в нижних границах физиологических 

нормативов. Это свидетельствует об отсутствии патологии со стороны печени  

у коров-первотелок, но во избежание ее возможного проявления на протяжении  

лактационного периода обязательно необходима корректировка рациона по протеину  

в начальный период лактации и по жиру, клетчатке и сахарам – на заключительном  

этапе лактации. 
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Выводы 

Проведенные нами исследования показали, что в крови коров-первотелок в течение 

лактационного периода отмечается низкий уровень общего белка, сывороточного альбумина  

и активности аминотрансфераз. Это свидетельствует о недостаточной работе белоксинтезирующей 

системы коров-первотелок и является следствием несбалансированности рациона по содержанию 

протеина, сырого жира, клетчатки и сахаров. Для устранения выявленных нарушений следует 

провести корректировку рационов данной группы животных на различных этапах лактации  

в соответствии с необходимыми нормативными критериями.   
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Summary 

The indicators of protein metabolism of black-and-while breed cow heifers of the Closed Joint 

Stock Company «Olgovskoye» Vitebsk region are investigated in the initial and final period of lactation. 

Low level of total protein, serum albumins and reduced activity in plasma aminotransferase of heifers was 

set up. It indicates a lack of work of protein-synthesizing system of the body of the animal group. 
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 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА 

=========================================================================== 

50 

П Е Д А Г А Г І Ч Н Ы Я   Н А В У К І 

 

 

 
 

УДК 796:372.879.6 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

ДОСУГА СТАРШЕКЛАССНИКОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

 
В. В. Клинов 

преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания  

УО МГПУ им. И. П. Шамякина 

 
М. В. Клинов 

магистрант кафедры теории и методики физической культуры  

УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

 

 
В статье рассматриваются вопросы организации свободного времени старшеклассников 

сельских школ. Выделено и раскрыто содержание структурных компонентов культуры досуга 

старшеклассников сельских школ, выявлены критерии и уровни сформированности культуры 

досуга. Определены основные этапы методики, направленной на формирование культуры досуга  

у старшеклассников сельских школ. 

 
Введение 

Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объектом научного интереса. 

Философия рассматривает свободное время в качестве пространства для осуществления 

специфических социальных процессов, выявляет истоки возникновения свободного времени  

и его взаимосвязь с временем рабочим, его социальную ценность. Социология и экономика 

осуществляют количественный и статистический анализы указанных процессов, исследуют 

характер и содержание свободного времени личности, деятельность социальных институтов 

досуга по его наполнению, аксиологию досуга. Психология обращает внимание на потребности  

и мотивы, определяющие поведение и поступки человека в этой временной сфере.  

В своей совокупности данные этих наук свидетельствуют о том, что свободное время является 

доминирующим пространством, в котором происходит физическое и духовное развитие  

человека [1]–[3]. 

Разнообразие форм досуговой деятельности диктует разнообразие культуры поведения, 

досугового общения, развития личностных качеств индивида, его духовных, физических и других 

социально-значимых потребностей и интересов, что находит отражение в индивидуальной 

социокультурной деятельности. В связи с этим актуализируется значение социокультурных 

потребностей, связанных с различными видами, формами организации, функциями, содержанием 

досуговой деятельности, что определяет необходимость изучения развития культуры досуга 

личности как фактора формирования современного общества. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Свободное время является одним из важных средств формирования личности молодого 

человека. Оно непосредственно влияет и на его производственную сферу деятельности,  

ибо в условиях свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-

восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. 

Использование свободного времени молодёжью является своеобразным индикатором её культуры, 

круга духовных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека или 

социальной группы. 
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 Научно-методическое исследование изучаемой проблемы позволило обосновать  

положение о том, что наиболее благоприятным, «сенситивным» периодом для целенаправленного 

формирования культуры досуга является старший школьный возраст – это время  

активного мировоззренческого поиска, центром которого становится проблема  

смысла жизни. У старшеклассников уже не только имеется достаточный запас  

знаний, но и отчётливо проявляется стремление и возможность к их систематизации, 

упорядочиванию [4], [5]. 

Особенности культурно-досуговой деятельности старшеклассников во многом обусловлены 

теми сложными и противоречивыми процессами, которые происходят в условиях научно-

технического развития, кризиса основных институтов социализации, возрастающего разрыва 

между социальной и физиологической зрелостью учащихся. Психофизиологические  

и возрастные особенности, связанные с социальным статусом учащейся молодежи, 

усиливающейся автономизацией её от родителей, а также спецификой становления подросткового 

и юношеского самосознания, накладывают существенный отпечаток на характер использования 

свободного времени. 

Исследователи отмечают, что особенности старшего школьного возраста (поисковая, 

творчески-экспериментальная активность, склонность к игровой деятельности, романтизм, 

повышенная эмоциональность) сложным образом преломляются в его досуге, который  

по сравнению с досугом других возрастных групп отличается наибольшей мобильностью, 

активностью, разнообразием [4]. 

Таким образом, на досуг старшеклассников оказывают влияние и психологические 

особенности возраста. Как часто отмечают психологи, поведение молодёжи обусловлено  

не только её общественным положением, но и впечатлительностью, психической  

подвижностью и возбудимостью, интеллектуальной мобильностью, преобладанием эмоций   

над рассудком и др. [5]. Однако было бы неверным характеризовать досуг старшеклассников  

в целом, не отмечая того, что и внутри этой социально-демографической группы существует  

много особенностей организации досугового пространства. Вся совокупность различных 

особенностей даёт возможность выделения культуры досуга старшеклассников в качестве 

отдельного предмета исследования. 

Досуг для современных старшеклассников является одной из первостепенных  

ценностей, в этой области реализуются многие социокультурные потребности учащихся.  

Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна свобода  

личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга .  

Именно в сфере досуга старшеклассники более чем где-либо выступают в качестве свободных 

индивидуальностей. 

Актуализация вопросов культуры досуга старшеклассников обусловлена и тем,  

что молодое поколение, в соответствии со своими социокультурными потребностями ,  

время досуга посвящает в основном общению в молодёжных компаниях, группах сверстников,  

где формируется особая молодёжная субкультура, влияющая на становление личности молодого 

человека. Исходя из вышеизложенного, решение проблемы культуры досуга старшеклассников 

сельских школ является своевременным и актуальным. 

Для обоснования системы формирования культуры досуга старшеклассников сельских 

школ, наряду с теоретико-методологическим анализом проблемы, мы провели исследование, 

направленное на определение их культурно-досуговых предпочтений. В ходе исследования  

нами было проведено анкетирование учащихся 10–11-х классов сельских школ Калинковичского 

района (Государственное учреждение образования Антоновская средняя школа, ГУО «Бобровичская 

средняя школа», ГУО «Домановичская средняя школа»). Общий объём выборки составил  

139 старшеклассников сельских школ. 

Анкетирование позволило определить наиболее актуальные формы проведения 

свободного времени учащихся старших классов сельских школ. Они были условно разделены  

на три группы: а) наиболее привычные формы досуга – используемые постоянно, регулярно  

или часто большинством старшеклассников (суммарно более 60% ответов); б) встречающиеся 

формы досуга – используемые постоянно, регулярно или часто (40–60%; опрошенных);  
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в) редко используемые формы досуга (сумма ответов редко или практически не используется  

не менее 60%). Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Формы культурно-досуговых предпочтений старшеклассников проживающих в сельской 

местности 

 

Формы времяпрепровождения 

ответы 

постоянно, 

регулярно (%) 
часто (%) редко (%) 

практически  

не используется (%) 

Наиболее привычные 

1. Компьютер (интернет) 64,8% 14,4% 14,4% 6,4% 

2. Просмотр телевизионных передач  59,04 21,6 12,96 6,4 

3. Игра на компьютере 48,24 25,2 18 8,56 

4. Посещение вечеров отдыха, дискотек 32,4 29,52 23,7 14,38 

5. Прослушивание аудиозаписей, радио 29,8 34,56 14,4% 21,4 

Встречающееся 

6. Занятия физкультурой, спортом 27,36 29,52 39,6 3,52 

7. Пассивный отдых 25,2 32,4 34,56 7,84 

8. Туризм 21,6 34,56 32.4 11,44 

9. Рыбалка, охота, собирание грибов и ягод 18 39,6 27,36 15,01 

10. Игра в карты, домино и пр. 18 34,56 29,52 17,92 

11. Работа в саду, на огороде,  

на приусадебном участке 
14,4 32,4 44,64 8,56 

12. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия  
12,96 29,52 48,24 9,28 

13. Чтение художественной литературы 12,96 39,6 39,6 7,84 

Редко используемые 

14. Участие в общественной жизни 10,8 32,4 29,56 34,56 

15. Чтение газет,  

общественно-политических журналов 
8,64 26,56 32,4 32,4 

16. Сочинение стихов,  7,2 31,6 39,6 21,6 

17. Занятие живописью 7,2 22,96 44,64 25,2 

18. Игра на музыкальных инструментах 5,76 33,04 50,4 10,8 

19. Посещение театров, выставок, музеев 3,6 28,36 59,4 8,64 

 
Приведённые данные свидетельствуют о том, что досуг большинства старшеклассников 

сориентирован на потребление так называемой «массовой культуры»: интернет, игра  

в компьютерные игры, прослушивание аудиозаписей, радио, просмотр телевизионных передач, 

видеозаписей посещение вечеров отдыха, дискотек. 

Неумение правильно организовать свой досуг приводит современных старшеклассников  

к долгому сидению перед телевизором, компьютерной зависимости и т.  п., что приводит  

к потере зрения, нарушению осанки, болезням позвоночника. Малоподвижный образ  

жизни способствует развитию гиподинамии, наблюдается потеря аппетита, плохой сон . 

Старшеклассник становится апатичным, раздражительным, у него часто меняется настроение. 

Возможность выхода в сеть интернет и виртуального общения не способствует развитию  

навыков общения с реальными сверстниками. Занятия физкультурой, спортом, туризмом  

и участие в физкультурно-оздоровительных мероприятия не пользуются популярностью  

у современных сельских старшеклассников, они выбирают эти формы проведения свободного 

времени не так часто, как следовало бы. Это свидетельствует об неэффективной работе  

со старшеклассниками в сфере их свободного времени и наличии определённых проблем  

в этой области. 

Таким образом, проведённое анкетирование показывает, что требуется  

целенаправленная работа по привлечению старшеклассников к занятиям физкультурой  

и спортом с целью компенсации способов проведения досуга с элементами гиподинамии.  
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Исходя из вышесказанного, вектор педагогических исследований должен быть направлен  

на поиск эффективных путей и способов формирования культуры досуга у учащихся старших 

классов сельской местности.  

Под культурой досуга мы понимаем качественную характеристику человеческой 

деятельности во всём многообразии её видов, форм, способов и результатов, представляющую 

собой набор ценностных ориентаций и форм поведения, а также готовность к участию в социально 

значимых видах досуговой деятельности, способствующих самореализации внутреннего 

творческого потенциала личности в свободное время. 

Досуговую деятельность школьников мы рассматриваем как комплексную педагогическую 

форму организации свободного от обязательных учебных занятий времени, которое  

используется для прогулок, спорта, физкультурно-оздоровительных занятий, занятий искусством, 

техникой и другими полезными видами деятельности по собственному выбору и влечению 

школьников.  

Были выделены следующие компоненты культуры досуга:  

Потребностно-мотивационный – предполагает наличие у старшеклассников 

потребностей и мотивов, придающих действиям по организации культуры досуга более 

осмысленный и целенаправленный характер, развитие интереса и желания участия в культурно-

досуговой деятельности. Отражает своеобразие потребностей, мотивов и целей, определяющих 

активность учащихся в области своего досуга. 

Когнитивный – включает систему знаний о личном и общественном досуге,  

направлениях его организации. Предполагает наличие у учащихся комплекса теоретических 

знаний, охватывающих широкий спектр психологических, экологических , физкультурно-

оздоровительных и других аспектов, тесно связанных со знаниями о культуре досуга, 

приобщающими старшеклассников к формированию индивидуального стиля культурно-досуговой 

деятельности.   

Ценностно-смысловой – включает совокупность социальных, психологических и педагогических 

ценностей культуры досуга. Определяет направление предстоящих преобразований личности 

старшеклассника с ориентацией на присвоение ценностей культуры досуга с учётом их 

деятельности и современной социокультурной ситуации. Усвоенные ценности наделяют смыслом 

культурно-досуговую деятельность старшеклассников. 

Деятельностно-поведенческий – характеризует готовность действовать в соответствии  

с общепринятыми нормами, предполагает ориентацию поведения личности на реализацию норм  

и требований культуры досуга, а также возможность рационального использования потенциала 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности при организации своего досуга. 

Включает в себя совокупность основных форм культуры досуга.  

Исходя из выделенных структурных компонентов культуры досуга , можно сделать  

вывод, что чем выше уровень развития отдельных компонентов, тем выше уровень  

развития структуры в целом. В свою очередь, развитость указанных компонентов 

определяется сформированностью составляющих каждого из них. Логично предположить,  

что на высоком уровне воспитания культуры досуга все компоненты в относительно равной  

степени взаимосвязаны и взаимодействуют, а низкий уровень представлен слабым развитием  

и взаимообусловленностью составляющих. Для определения уровня развития культуры  

досуга необходимо использовать специальную критериальную базу. В рамках нашего 

исследования критерий рассматривается как признак, на основании которого осуществляется 

классификация изменений, происшедших в процессе формирования культуры досуга 

старшеклассников и их оценка.  

В соответствии с выделенными структурными компонентами культуры досуга  

и исходя из системного понимания подготовки старшеклассников к культурно -досуговой 

деятельности, нами определены критерии, характеризующие их (рисунок). Культура досуга 

старшеклассников, как и другие виды культуры личности, имеет разные уровни  

сформированности. На основе её сущностных характеристик, динамики развития, выявленных 

критериев мы выделяем четыре основных уровня её сформированности: оптимальный, 

допустимый, критический, недопустимый. 
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Рисунок – Структура культуры досуга старшеклассников, 

проживающих в условиях сельской местности 

 
Представленные теоретико-методологические основы культуры досуга (рисунок) могут 

быть использованы организации процесса формирования культуры досуга старшеклассников. 

Теоретико-методологические основы культуры досуга носят открытый характер, постоянно 

развиваются и при необходимости могут пополниться новыми компонентами. 

Таким образом, системное целостное представление о культуре досуга учащихся старших 

классов, определение её сущности, структурных компонентов представляет собой теоретическую 

основу для разработки научно-технологических основ её формирования. 

Для эффективной подготовки старшеклассника при формировании культуры досуга 

необходим поиск современных форм и методов обеспечения эффективности данного процесса.  

В содержательном отношении процесс формирования культуры досуга представляется нам 

состоящим из четырёх функциональных этапов, ориентированных на формирование  

определённой группы личностно значимых качеств, характеризующих развитие всех  

структурных компонентов культуры досуга и повышение уровней их сформированности.  

Исходя из данных теоретико-методологических оснований, нами были выделены основные  

этапы образовательной методики, которые отражают план преобразующей деятельности: 

диагностический, побудительно-ориентировочный, конструктивный, итоговый. Каждый этап 

характеризуется целью, методами, средствами и ожидаемым результатом, что в целом   

позволяет достичь поставленной цели (таблица 2). Предполагаемым результатом реализации 

методики является положительная динамика уровней сформированности культуры досуга 

старшеклассников сельских школ.  
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Таблица 2 – Методика формирования культуры досуга учащихся старших классов сельских школ 

 
Этапы 

формирования  
Цель 

Методы и средства 

формирования  

Ожидаемый  

результат 

Диагностический 

Диагностика  

начального уровня 

культуры досуга 

старшеклассников 

Анкетирование 

направленное  

на определение уровня 

сформированности 

культуры досуга 

Получение информации о 

первичных 

характеристиках 

состояния культуры 

досуга 

Побудительно-

ориентировочный 

Формирование установки 

на культурно-досуговую 

деятельность и 

устойчивой потребности 

в физкультурно-

оздоровительных 

занятиях 

Проведение лекций,  

бесед о культуре досуга, 

индивидуальные 

консультации 

Устойчивая потребность 

в систематической 

культурно-досуговой 

деятельности; восприятие 

понятия культура досуга 

как необходимой 

ценности человека 

Конструктивный 
Системная культурно-

досуговая деятельность 

Занятия в спортивных 

секциях, физкультурно-

оздоровительные 

праздники и фестивали, 

спартакиады 

дни спорта и здоровья, 

туризм, подвижные игры 

Сформированная 

жизненная позиция  

по вопросам культуры 

досуга и, как следствие, 

эффективная организация 

своего досуга 

Итоговый 

Определение  

итогового уровня 

сформированности 

культуры досуга 

Мониторинг 

сформированности 

культуры досуга 

Допустимый  

и оптимальный уровень 

культуры досуга 

старшеклассников 

 
При формировании культуры досуга старшеклассника необходимо решать  

следующие задачи: 

 привлекать старшеклассников к культурно-досуговой деятельности; 

 реализовывать программы, режимы занятий в области культуры досуга в соответствии  

с потребностями старшеклассников; 

 подбирать адекватные формы культурно-досуговой деятельности; 

 обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий состоянию  

и потребностям занимающихся; 

 способствовать осознанному использованию физической культуры как средства 

культурно-досуговой деятельности; 

 формировать умения эффективного общения между участниками культурно-досуговой 

деятельности; 

 формировать систему знаний о способах и формах культуры досуга, её влиянии  

на старшеклассников. 

Таким образом, предложенная нами методика позволяет пробудить у старшеклассников 

интерес к культуре досуга, вооружить их знаниями, апробировать механизмы перевода  

знаний в устойчивую жизненную позицию на основе сформированности у них умений  

культурно-досуговой деятельности, развить творческие способности, реализуемые в конкретном 

поведении учащихся на основе ценностного отношения к своему свободному времени  

и здоровью, что, в свою очередь, позволило последовательно и целенаправленно формировать  

у них культуру досуга.  

В современных условиях важно, чтобы учащиеся старших классов не только владели 

культурой досуга, но и приобретали целостное, системное видение мира, что является 

существенным показателем культурной личности. Обучение культуре досуга предполагает 

всестороннее развитие личности, что означает органическое единство интеллектуальных, 

физических, нравственных, эстетических качеств ученика, направленных на формирование 

творческой активности, сознания и самосознания, развитие креативных способностей в процессе 
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реализации досуговой деятельности. Формирование культуры досуга представляет собой набор 

ценностных ориентаций и форм поведения, а также готовность к участию в социально значимых 

видах досуговой деятельности, способствующих самореализации внутреннего творческого 

потенциала личности в досуговое время. Данный процесс ориентирован на личностное развитие 

старшеклассника. Ему предоставлено право выбора объектов и форм деятельности, которые 

соответствуют его интересам и способностям. 

 
Выводы 

Разработанные нами теоретические основы формирования культуры досуга  

у старшеклассников сельских школ дают наглядно-логическое представление исследуемого  

нами процесса и отражают компоненты, входящие в его состав, критерии сформированности  

и основные уровни сформированности культуры досуга. 

Предложенная нами методика позволяет пробудить у старшеклассников интерес  

к культуре досуга, вооружить их знаниями, апробировать механизмы перевода знаний  

в устойчивую жизненную позицию на основе сформированности у них умений культурно -

досуговой деятельности, развить творческие способности, реализуемые в конкретном  

поведении учащихся на основе ценностного отношения к своему свободному времени   

и здоровью, что, в свою очередь, позволит последовательно и целенаправленно формировать  

у них культуру досуга.  
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Summary 

In the article questions of the organisation of free time of senior pupils of rural schools  

are considered. The maintenance of structural components of leisure culture of senior pupils  

of rural schools is allocated and opened, criteria and levels to form leisure cultures are revealed.  

The basic stages of the technique directed on the formation of leisure culture of senior pupils of rural 

schools are defined. 
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В статье рассматривается проблема проектирования материально-технического 

компонента современной физкультурно-спортивной образовательной среды. Выделены  

две группы его функций (общая и специальная). Определены принципы организации материально-

технического компонента современной физкультурно-спортивной образовательной среды. 

Доказано, что проектирование выступает условием развития материально-технического 

компонента посредством создания его стратегического проекта. 

 
Введение 

Реализация современных концептуальных положений физического воспитания 

подрастающего поколения требует проектирования адекватной образовательной среды и ее 

материально-технического компонента [1]. Остановимся на краткой характеристике  

теоретико-методологических основ средового подхода в образовательном пространстве. 

Современная образовательная среда (СОС) отечественных общеобразовательных учреждений 

является социокультурным порождением, которое в свою очередь предопределяется  

необходимостью создания и реализации комплекса условий для оптимального запуска процессов 

становления, функционирования и развития физической культуры личности молодого гражданина 

Республики Беларусь.  

В исследовании материально-технического компонента теоретической основой выступает 

эколого-личностная модель образовательной среды, разработанная В. А. Ясвиным [2].  

По его утверждению, термином «образовательная среда» следует обозначать «систему влияний  

и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении». Для того чтобы 

образовательная среда обладала развивающим эффектом, она должна быть способна обеспечивать 

комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса (учащихся  

и педагогов). Этот комплекс, по мнению В. А. Ясвина, включает три структурных компонента: 

•  пространственно-предметный – помещения для занятий и вспомогательных служб, 

здание в целом, прилегающая территория и т. п.; 

•  социальный – характер взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности 

(учащихся, педагогов, родителей, администраторов и др.); 

•  психодидактический – содержание и методы обучения, обусловленные психологическими 

целями построения образовательного процесса. 

Кроме этого, эвристическими являются и другие модели образовательной среды, 

разработанные отечественными учеными: коммуникативно-ориентированная модель образовательной 

среды, разработанная В. В. Рубцовым; антрополого-психологическая модель образовательной 

среды, которая предложена В. И. Слободчиковым; психодидактическая модель образовательной 

среды школы, предложенная В. П. Лебедевой, В. А. Орловым, В. А. Ясвиным и др.; экопсихологическая 

модель образовательной среды, предложенная психологом В. И. Пановым. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

При раскрытии сущностных характеристик этого феномена мы опираемся на теоретико-

методологические исследования коллектива ученых лаборатории проектирования образовательных 

систем Научно-методического учреждения «Национальный институт образования», которые 

сформулировали обобщенное определение понятия «Образовательная среда школы». 

Образовательная среда школы – совокупность (система) разного рода возможностей, 

предоставляемых учреждением образования субъектам образовательных процессов для 

обеспечения условий их полноценного и разностороннего развития. Материально-технический 

компонент развивающей образовательной среды представляет собой систему технических  

и предметных средств, служащую для предоставления субъектам возможностей для освоения 

знаний, умений и способов деятельности, стимулирующую к активной познавательной 

деятельности, позволяющую удовлетворять потребности в познании, общении и присвоении 

базовых основ культуры. В соответствии с онтологическими представлениями, зафиксированными 

в данных определениях под «Материально-техническим компонентом (МТК) современной 

развивающей образовательной физкультурно-спортивной среды понимается система технических 

и предметных средств, служащая для предоставления субъектам физкультурно-спортивной 

деятельности возможностей для освоения физкультурного мышления, знаний, ценностей, 

двигательных умений и способов физкультурной деятельности, развития физических качеств, 

стимулирующая и активизирующая познавательную и учебно-двигательную деятельность, 

позволяющую удовлетворять потребности в познании, общении, двигательной деятельности  

и присвоении базовых основ физической культуры». 

В данном определении понятия «Материально-технический компонент современной 

развивающей образовательной физкультурно-спортивной среды» имеет одно смыслообразующее 

ядро, в качестве которого выступает «система возможностей для развития учащихся  

(педагогов), усвоения ими физкультурных знаний, ценностей, способов физкультурного 

мышления и деятельности …». В соответствии с этим внешняя материальная и технико-

технологическая среда физической культуры и спорта должна создавать систему актуальных  

и потенциальных возможностей для развития участников (субъектов) образовательного  

процесса.  

В соответствии с важностью и значением материально-технического компонента  

в современной развивающей физкультурно-спортивной среде раскроем его структуру  

и функциональное назначение, что позволит задать его структурно-функциональную модель.  

В состав пространственно-предметных элементов материально-технического компонента 

включаются такие группы объектов, как: сооружения, помещения, оборудование, инвентарь, 

книги, предметы одежды и др.  

Сооружения и помещения. Делятся на открытые и крытые, а по включенности в учебно-

двигательную деятельность:  

– учебно-тренировочные (спортивные залы, спортивные площадки, стадионы, бассейны, 

корты, тренажерные залы, тиры…);  

– оздоровительно-рекреационные (рекреации, зал лечебной физической культуры,  

зал адаптивной физической культуры, зал физической реабилитации, актовые залы, сауны, видео  

и кинозалы…). 

– учебно-бытовые (холлы, коридоры, релактоны, комнаты отдыха, столовая, душевые, 

фитобары и др.). 

– образовательные и историко-культурные (музеи спортивной славы, кабинеты 

олимпийского образования, …) 

Оборудование и инвентарь. Объекты, входящие в состав материально-технического 

компонента СОС, представляет три основных блока оборудования:  

– учебное: учебная техника (тренажеры, технические устройства и приспособления, 

усилители, термометры, микрофоны, вспомогательные материалы и инструмент, музыкальные 

инструменты и др.), спортивный инвентарь (мячи, скакалки, канаты, сетки, гири, лыжи, коньки, 

ворота, брусья, тренажеры и др.); учебная мебель (столы и стулья для учащихся и педагогов, 

учебные доски, скамейки, стеллажи, шкафы и др.); 
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– досуговое (технические устройства, гостевое, праздничное и специальное оборудование, 

наглядные пособия, спортивно-хозяйственный инвентарь, мебель и др.); 

– учебно-бытовое технические устройства и предметы для удовлетворения физиологических 

потребностей (устройства, обеспечивающие работу пищеблока, медблока, санблока ), 

специализированная мебель (диваны, кресла, скамейки, стулья для холлов, коридоров, релактонов, 

комнат отдыха; столы, стулья, шкафы, стеллажи для оборудования учительской комнаты;  

диваны, кушетки, кровати, шкафы, используемые для меблировки медицинского блока ;  

шкафчики индивидуального пользования для хранения предметов собственности, размещенные  

в гардеробе или приспособленном для этого помещении и др.). 

Носители информации. Экранно-звуковые и мультимедийные средства (телевизоры, 

видео- и аудиомагнитофоны, экраны, интерактивные доски, проекторы, планшеты, компьютеры, 

информационно-компьютерные комплексы и др.); наглядно-учебные пособия (учебные плакаты, 

муляжи, куклы, учебные стенды, макеты, наборы коллекций); учебники; методическая литература; 

научно-техническая литература; справочники, энциклопедии, словари; художественная 

литература; периодическая печать; виртуальные библиотеки и др. 

Экипировка и атрибутика. Предметы одежды (деловая, спортивная, рабочая, 

специальная и праздничная…); ранцы, сумки, сменная сезонная спортивная одежда и обувь;  

вещи; верхняя одежда; эмблемы; медали; символы; физкультурно-спортивные знаки и другая 

экипировка и атрибутика.  

Представленный в форме блиц-содержания состав материально-технического компонента 

СОС не является законченным и закрытым для дальнейшего расширения, дополнения и развития  

с учетом появления новых материалов, образцов мебели, оборудования, средств обучения и т. п., 

которые вызваны развитием науки, техники и человеческого мышления. Эта информация является 

базисной для дальнейшего размышления, научного поиска, исследовательской аналитики, 

герменевтической экспертизы и рефлексии, что предоставляет широкие возможности для 

дальнейшего продвижения по траверзе экспериментального пути в рамках выявления, 

аргументации, формулировки и фиксации стратегии (принципов)  организации материально-

технического компонента современной образовательной среды в общеобразовательных 

учреждениях в сфере физической культуры и спорта. 

Функции материально-технического компонента современной развивающей физкультурно-

спортивной среды подразделяются на две группы: общие и специальные. К общим функциям 

относятся следующие: эстетическая, зрелищная, коммуникативная, обучающая, воспитательная, 

развивающая, досугово-рекреационная, реабилитацио-коррекционная, гедонистическая, эвристическая. 

Эстетическая функция заключается в создании условий, отражающих высшие достижения 

науки и техники, информационных технологий в сфере физического совершенствования  

человека. Помещения, оборудование, инвентарь по физическому воспитанию и спорту должны 

соответствовать канонам красоты и продуцировать красоту тела, движения, отношения и 

физкультурного мышления. Зрелищная функция отражает проявление максимальных физических 

и психических возможностей человека в условиях соревнования, кризиса и экстремальных 

условий. Современный и адекватный физическому упражнению МТК СОС в сфере физического 

воспитания и спорта, а также само соревнование предстают как зрелище, яркое, захватывающее 

событие участников состязания, демонстрирующее силу духовно-телесной природы человека. 

Коммуникативная функция заключается в процессе познания, общения участников физкультурно-

спортивной и соревновательной деятельности. МТК СОС в потенциале имеет большой 

информационный компонент и выражает отношение общества и личности к физкультурно-

спортивной сфере в поликультурном взаимодействии. Обучающая функция заключается в том, 

что, по мнению профессора И. П. Ратова, реализуется концепция искусственно-управляющей 

среды, способствующая более эффективному обучению двигательных умений и навыков.  

Она выражается в принципе принудительно-облегчающего разучивания, где создаются 

искусственные условия внешней среды, позволяющие поэтапно формировать двигательные 

действия. Воспитательная функция заключается в стимулировании и создании мотивации для 

формирования базой культуры личности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Развивающая функция заключается в создании условий для рефлексивно-деятельностного 

отношения субъектов физкультурно-спортивной деятельности на основе реализации принципа 

обратной связи. Досугово-рекреационная функция выражает валеологическую, здоровьесберегающую 

направленность МТК СОС в физическом воспитании и массовом спорте. Имеется огромное 
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количество материально-технических средств в физическом воспитании и спорте, позволяющих 

человеку заняться активным отдыхом и полезно, рационально проводить свободное время. 

Реабилитацио-коррекционная функция реализуется в адаптивном физическом воспитании  

и спорте, а также в процессе занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья  

к специальной медицинской группе и группе лечебной физической культуры. Она выражается  

в восстановлении утраченных форм и функций организма, а также в совершенствовании телесной 

и двигательной функций человеческого организма. Гедонистическая функция заключается  

в получении удовольствия от занятий физическими упражнениями на современной базе МТК СОС 

в сфере физической культуры и спорта. Эвристическая функция проявляется в решении различных 

и многообразных двигательных задач и проблем при выполнении образовательной, учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности.  

К специальным функциям МТК СОС относятся следующие: мотивирующая, деятельностно-

практическая, прикладная, преобразующая, диагностическо-оценочная, организационно-управленческая, 

информационно-коммуникативная. 

Мотивирующая функция заключается в проявлении внутренней и внешней мотивации 

личности занимающихся, в стимулировании, в появлении интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. Деятельностно-практическая функция проявляется в осуществлении 

полноценной, в соответствии с учебной программой, двигательной и физкультурно -

спортивной деятельности. Прикладная функция заключается в решении с помощью МТК СОС 

жизнедеятельностных задач в процессе физического воспитания и спорта. Преобразующая 

функция отражает изменение, трансформацию телесности и двигательной сферы человека, 

который занимается в условиях СОС, насыщенной материально-техническим компонентом 

физкультурно-спортивного профиля. Диагностическо-оценочная функция отражает механизм 

обратной связи в процессе занятий физическими упражнениями в условиях МТК СОС, 

насыщенного информационными технологиями и искусственным интеллектом. Организационно-

управленческая функция МТК СОС выражает создание и организацию занятий физическим 

упражнениями, а также управление физкультурным развитием человека. Информационно-

коммуникативная функция отражает до предела насыщенность современными информационными 

технологиями и обмен информацией между субъектами физкультурно-спортивной деятельности  

с целью познания и общения. 

Принципы организации МТК современной физкультурно-спортивной образовательной 

среды: целесообразности (принцип отражения цели), трансформируемости, модульности [3]. 

Раскроем сущностные характеристики каждого принципа. 

Целесообразности (принцип отражения цели). При разработке (проектировании) МТК 

СОС необходимо исходить из преследуемой целевой установки. При этом цель должна быть 

представлена системно и, по-возможности, конкретно, с указанием численных значений её 

главных параметров. Такое представление цели использования МТК СОС позволяет реализовать 

принцип отражения цели, который требует от проектировщика использования значений главных 

параметров цели при создании всех конструктивных элементов упомянутой среды. 

Трансформируемости. При разработке (проектировании) МТК СОС следует исходить  

из принципиальной возможности её трансформации в соответствии с изменениями параметров 

цели, а также в соответствии с изменениями педагогически значимых параметров контингента  

её пользователей. 

Модульности. Достижение требований предыдущего принципа естественным образом 

может быть реализовано посредством модульного построения элементов МТК СОС. Комбинация 

модулей в том или ином порядке позволит трансформировать МТК СОС среду как в соответствии 

с изменениями параметров цели, так и в соответствии с изменениями параметров контингента  

её пользователей. 

Вопросами проектирования, организации и управления созданием материально-

технического компонента СОС по статусу должны заниматься управленцы различных уровней, 

начиная от членов Правительства, курирующих вопросы образования, физической культуры  

и спорта, работников министерства образования, министерства спорта и туризма и заканчивая 

директорами учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ, учителями физической 

культуры, тренерами, учащимися и их родителями и родственниками.  

Наличие принципов организации материально-технического компонента современной 

физкультурно-спортивной образовательной среды (СФСОС) в общеобразовательных учреждениях, 
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учрежедниях спорта в свою очередь характеризуется стратегическим проектом ее создания: 

аналитико-проблематизационный; потребностно-мотивационный; аксиологический; научно-теоретический; 

проектировочный (разработка проекта создания материально-технического компонента СФСОС); 

ресурсный (всестороннее ресурсное обеспечение проекта МТК СФСОС: кадровое, финансовое, 

научное, материально-техническое, учебно-методическое и др.); оценочно-экспертный (осуществление 

логико-герменевтической и социокультурной видов экспертиз в рамках профессиональной, 

общественной, государственной, общественно-государственной типов экспертиз); рефлексивно-

управленческий; экспериментальный; инновационный; внедренческий [4]. Реализация стратегического 

плана базируется на тактическом планировании, которое представляет в развернутом виде 

поэтапную деятельность по организации и созданию материально-технического компонента 

СФСОС. 

 

Выводы 

1) Функции материально-технического компонента современной развивающей 

физкультурно-спортивной среды подразделяются на две группы: общие и специальные.  

К общим функциям относятся: эстетическая, зрелищная, коммуникативная, обучающая, 

воспитательная, развивающая, досугово-рекреационная, реабилитацио-коррекционная, гедонистическая, 

эвристическая. К специальным функциям относятся следующие: мотивирующая, деятельностно-

практическая, прикладная, преобразующая, диагностическо-оценочная, организационно-

управленческая, информационно-коммуникативная. 

2) Принципами организации МТК современной физкультурно-спортивной образовательной 

среды являются: целесообразности (принцип отражения цели), трансформируемости и модульности. 

3) Организация и управление материально-техническим компонентом современной 

физкультурно-спортивной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, учрежедниях 

спорта осуществляется посредством создания ее стратегического проекта (концептуальная часть, 

технологическая часть и ресурсное обеспечение). 
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Summary 

The article deals with the problem of building material and technical components of modern 

physical training, sport and educational space. 

Two groups of its functions (the general and special) are allocated. Principles of the organisation 

of a material component of the modern physical training, sport and educational space. It is proved  

that designing acts as a condition of development of a material and technical components by means  

of creation of its strategic project. 
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В статье проведен анализ стремления к достижению наиболее высоких спортивных 

результатов, что является специфической чертой спорта как уникального и многогранного 

социального феномена. При этом спортивный результат выступает в качестве  

интегрального продукта всей системы подготовки спортсмена. Сопоставление спортивных 

результатов в отдельных видах спорта по шкале «лучше – хуже» свидетельствует  

о возможностях человека в данном виде спортивной деятельности, о качестве школы спорта  

в стране, об уровне развития спортивной культуры и степени прогресса с ней других видов 

культуры общества. 

 
Введение 

В связи с тем, что разработка общих основ акмеологии спортивных достижений как 

относительно нового направления в теории спорта началась сравнительно недавно, большинство 

категорий данной области научных знаний пока ещё не систематизировано и не подвергалось 

обстоятельному формально-логическому и содержательному анализу. Некоторые из понятий,  

к примеру «спортивный результат», «спортивное достижение», рассматривались главным образом 

в рамках теории спорта. 

Поэтому накопленные на сегодня научно-прикладные знания о спортивных результатах 

носят весьма фрагментарный, неупорядоченный и противоречивый характер, не определена их 

специфика и структура. Наблюдается неравномерность развития знаний, освещающих теоретико-

методологические, психологические, медико-биологические, педагогические, метрологические  

и многие другие аспекты проблемы максимальных достижений высококвалифицированных 

скороходов. 

Цель исследования – описание влияния факторов, обеспечивающих спортивные 

наивысшие результаты, что позволяет глубже познать природу рекордных проявлений  

в спортивной ходьбе, тенденции и закономерности их развития; разработка научно обоснованной 

методики прогнозирования спортивных результатов; анализ процесса организации и управления 

подготовкой при достижении спортивных результатов. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 Соревнования в системе подготовки спортсменов являются не только средством контроля 

за уровнем подготовленности, способом выявления победителя, но и важнейшим средством 

повышения тренированности и спортивного мастерства. 

 Спортивный результат как продукт соревновательной деятельности, имеющий 

самостоятельную ценность для спортсмена, тренера, зрителей, спортивной организации ,  

страны и т. п., обусловливается большим количеством факторов [1], [2]. 

 В научно-методической литературе описано более 150 факторов и условий, прямо или 

косвенно влияющих на уровень и динамику спортивных достижений в обществе [3]. 

 На наш взгляд, все эти факторы условно можно разделить на 3 основные группы, 

обладающие общими родственными признаками (рисунок). 
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Рисунок – Классификация факторов,  

обусловливающих спортивные достижения квалифицированных скороходов 
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 Первая группа факторов связана с индивидуально-личностными особенностями 

скороходов и со степенью их готовности к спортивным достижениям. К ним обычно относят: 

возраст, пол, спортивный стаж, морфологическую конституцию, тип нервной системы  

и темперамента, хронотип, одарённость, уровень спортивной работоспособности, адаптационных 

возможностей организма спортсменов, их спортивной подготовленности – физической, 

технической, психологической и мн. др. [4]. 

 Вторая группа факторов характеризует эффективность системы подготовки, 

обеспечивающую рост спортивных достижений в определённом виде спорта. К их числу относят: 

ориентацию и отбор спортсменов; совершенство методики тренировки, соревнований  

и реабилитации; материально-техническое, информационное, научное, медико-биологическое 

обеспечение тренировочного процесса, соревнований; повышение специальных знаний   

и педагогического мастерства тренеров и уровня самосовершенствования спортсмена [5], [6]. 

 Это, по терминологии Л. П. Матвеева [7], комплекс так называемых тренировочных, 

соревновательных, внетренировочных и внесоревновательных факторов в системе подготовки  

и соревновательной деятельности спортсменов. 

 Третья группа факторов включает в себя окружение спортсменов, условия жизни  

и спортивной деятельности. Это средовые факторы – социальные и природные. К социальным 

факторам спортивных достижений относят: престиж спорта и спортивных высших достижений  

в общественном мнении, способы морального и материального вознаграждения за победы  

в соревнованиях и результаты (публичное одобрение властей, награды, присвоение спортивных 

званий, премии, различные роды доплат и т. п.), материальное благосостояние народа  

(в расчёте по размерам национального дохода и калорийности питания на душу населения), 

средняя продолжительность жизни, общая численность и грамотность населения, финансовое 

обеспечение сферы спорта, размах спортивного движения в стране, число спортсменов младших  

и старших разрядов, число подготовленных тренеров, обстановка и поведение зрителей  

на соревнованиях и т. д. 

 В состав факторов природной сферы входят климатические, географические  

и геофизические факторы: температура окружающей среды, влажность воздуха, направление  

и сила ветра, парциальное давление кислорода, время суток и года (часовой пояс), суточный  

и годовой ритмы, широта и высота над уровнем моря, геомагнитное поле, межпланетарное или 

собственное магнитное поле Солнца, лунные ритмы, сезонные ритмы, напряжённость 

геомагнитного поля Земли и др. [8]. 

 В зависимости от степени изменения перечисленные выше факторы могут быть 

управляемыми, изменяющимися, и неуправляемыми, стабильными в своём постоянстве или   

в определённом развитии. К управляемым относятся многие факторы социальной среды  

и подготовленности спортсменов. К неуправляемым – преимущественно факторы, 

характеризующие генотип человека, имеющие наследственную основу или необратимый  

характер развития (например возраст), а также некоторые внешнесредовые факторы (температура 

окружающей среды, время суток и года, лунные ритмы и т. д.). 

 По степени взаимосвязи со спортивным результатом среди них можно выделить главные 

(ведущие) и дополнительные (вспомогательные) факторы. По количеству характеризуемых 

показателей все факторы делятся на единичные и комплексные (групповые, обобщённые). 

 Вполне очевидно, что влияние многих из этих факторов на развитие большого спорта  

и рост высших результатов сложно и многообразно. Результаты исследований позволяют говорить 

о следующих типах связи в комплексе двигательных способностей спортсменов: специфические  

и неспецифические, существенные и несущественные, положительные и отрицательные, 

нейтральные, прямые и обратные, непосредственные и опосредованные. 

 Учесть многообразие всех факторов, влияющих на спортивные достижения в том или 

ином виде спорта, в принципе, весьма сложно. Как правило, многие авторы при характеристике 

результативности соревновательной деятельности стремятся ограничить их число набором 

некоторых средовых и индивидуальных свойств спортсменов [9]. 

 В этом случае, когда изучается строение спортивных достижений в процессе становления 

спортивного мастерства, т. е. их морфология, основной акцент делается на анализе факторов, 

характеризующих различные стороны подготовленности, определяющих успешность спортивной 

деятельности [10]. 
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 При этом в строении достижений спортсменов разных специализаций и квалификаций 

целесообразно различать состав и структуру образующих его компонентов [10]. Под составом 

подразумевается комплекс качественно специфических форм работоспособности, объективно 

присущих человеку и определяющих успех его спортивной деятельности, а под структурой – 

закономерности взаимодействия (связи и отношения) между различными составляющими 

спортивного результата, обеспечивающие их функциональное единство и спортивные  

возможности человека. 

 В качестве составляющих спортивных результатов используется широкий круг 

разнообразных показателей, отражающих параметры соревновательной деятельности,  

уровень технико-тактического мастерства, физической и психологической подготовленности , 

морфологические особенности организма и возможности его функциональных систем и т. п. 

Хочется подчеркнуть, что именно набор многих из этих факторов и их комбинаций определяет 

содержание спортивных достижений в отдельных спортивных дисциплинах. Отдельные параметры 

физической, технической, тактической и других сторон подготовленности и состояния спортсмена, 

определяющие его результат, являются не чем иным, как внутренним фактором спортивных 

достижений [7]. 

 Все эти факторы, в конечном счёте, определённым образом взаимосвязаны  

и взаимозависимы в момент достижения спортивного результата. Перечисленные выше  

составляющие спортивных достижений отражают наиболее общие, свойственные спортсменам 

разных дисциплин и квалификаций качественные характеристики подготовленности .  

В то же время в зависимости от специфики вида спорта и квалификации спортсменов каждый  

из этих показателей включает ряд более тонких характеристик, отражающих спортивное 

мастерство в каждой спортивной дисциплине. Тип связей между ними и позволяет определить 

структуру достижения. Учитывая множественность и разнородность составляющих спортивных 

достижений, его строение носит, скорее всего, полиструктурный характер. 

 Как известно, количественно структура спортивного достижения может быть выражена 

посредством многомерного статического анализа – корреляционного, факторного, кластерного, 

регрессивного. 

 Как уже было показано выше, разные спортсмены могут добиваться одного и того же 

результата за счёт развития различных качеств и степени совершенства необходимых умений  

и навыков, компенсируя функциональное отставание одних из них более выраженным  

развитием других. 

 Следовательно, при исследовании структуры спортивных достижений речь может идти об 

общей структуре, которая присуща всем спортсменам одной специализации, и индивидуальной 

структуре, присущей отдельным выдающимся спортсменам. 

 Факты, накопленные некоторыми исследователями, свидетельствуют, что структура 

спортивных достижений в отдельных спортивных дисциплинах не может оставаться постоянной  

в ходе становления спортивного мастерства [1]. Она изменяется по мере роста подготовленности. 

Практически это означает, что связи между отдельными факторами в спортивной ходьбе могут 

изменяться, и довольно существенно. Те из них, которые играли ведущую роль при одном уровне 

достижений, могут оказаться менее значимыми при другом уровне. Для углублённого познания 

строения спортивных достижений в каждом виде спорта необходимо выяснить, от каких 

индивидуальных факторов зависят максимальные результаты в данном виде спорта; какова 

зависимость между ними и степень важности каждого их них. 

 Комплексный и структурный анализ спортивных достижений в спортивной ходьбе имеет 

принципиальное значение и для изучения их строения и законов развития, и для управления 

тренировкой. Ведь для того, чтобы начать целенаправленную подготовку, тренеру и спортсмену 

необходимо чётко представлять, что следует тренировать, какие свойства, качества развивать, 

какие умения и навыки совершенствовать, т. е. необходимо знать, что лежит в основе рекордных 

достижений. 

 В связи с повышением уровня спортивного мастерства, возрастанием конкуренции  

на крупнейших состязаниях (чемпионаты мира и Олимпийские игры) усилилось и стремление 

проникнуть вглубь самой сущности и структуры спортивного результата, выявить факторы,  

в наибольшей мере определяющие спортивные высшие достижения. Иначе говоря, стали 

предприниматься попытки ответить на вопрос: как устроено то или иное спортивное высшее 
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достижение. Исследование строения спортивного достижения возможно с помощью комплексного 

подхода. Его применение предусматривает выделение двух этапов работы: расчленение 

спортивного достижения на отдельные составляющие и их синтез, интеграция в единое целое.  

В процессе этого анализ необходимо сочетать с синтезом и наоборот. Познание строения 

спортивного достижения как системного объекта заключается в выявлении решающих факторов  

и их доли в данном результате; в определении их упорядочения (иерархии) в рамках целого;  

в определении взаимных связей между отдельными факторами. 

Так как спортивные достижения с позиции системного подхода целесообразно изучать  

как многомерный и целостный многоуровневый объект, необходимо, прежде всего, выявить 

взаимосвязи между некоторыми его компонентами, расположенными на различных уровнях 

единой иерархической структуры. Уже говорилось, что высший иерархический уровень  

занимают показатели, характеризующие потенциал каждого спортсмена в процессе спортивной 

деятельности и уровень его спортивного мастерства. 

Необходимо отметить, что каждый структурный компонент соревновательной 

деятельности отражает тот или иной фактор индивидуальных возможностей спортсменов – 

степень развития и проявления соответствующих двигательных качеств, эффективность  

техники, морфологические особенности (рост, вес, пропорции тела) и др. Значимость  

каждого из компонентов соревновательной деятельности в достижении максимальных   

результатов можно определить по величине коэффициентов корреляции между окончательным 

результатом и зафиксированными значениями этих составляющих соревновательного 

упражнения. 

Как показывает практика, при демонстрации высших (рекордных) достижений  

в спортивной ходьбе могут быть различные варианты динамики скорости прохождения различных 

участков дистанции: 

1. На протяжении всей дистанции скорость ходьбы практически неизменна от старта  

до финиша. 

2. В начале дистанции скорость ходьбы несколько меньше, чем за несколько километров 

до финиша.  

3. Высокая скорость ходьбы находится в начале дистанции, затем она постепенно падает  

и на заключительном отрезке начинает возрастать. 

 Характер варьирования скорости на соревновательных дистанциях зависит, прежде  

всего, от длины дистанции и индивидуальных особенностей подготовленности спортсменов,  

ранга соревнований, целей, которые ставит спортсмен в них, тактики ходьбы, условий 

соревнований и др. 

 На наш взгляд, зависимость между результатами и структурными компонентами 

соревновательной деятельности у одного и того же спортсмена, показанными в длительной  

серии состязаний, имеет прямое отношение к разработке индивидуальной структуры спортивного 

достижения и выбору специальных упражнений, которые должны способствовать совершенствованию 

наиболее значимых его факторов. 

 Приведённые выше данные показывают, что в спортивной ходьбе состав и структура 

соревновательной деятельности имеют характерные особенности. Вклад отдельных компонентов 

соревновательной деятельности в общую спортивную результативность различен. В каждом 

конкретном случае значимость отдельных параметров соревновательной деятельности  

в достижении высоких спортивных результатов зависит от специфики спортивной дисциплины, 

условий внешней среды, морфологических данных и подготовленности спортсменов. 

 В структуре соревновательной деятельности необходимо учитывать следующие 

компоненты: 

– общие, включающие в себя параметры, присущие всем спортсменам независимо  

от уровня мастерства; 

– особенные, свойственные отдельным группам спортсменов, достигших высоких 

результатов преимущественно за счёт родственных параметров соревновательной деятельности; 

– индивидуальные, указывающие на неповторимость и своеобразие структуры 

соревновательной деятельности именно данного спортсмена, которые обусловлены его  

природным отличием от других спортсменов, конкретными условиями спортивной деятельности  

и индивидуальными путями формирования его спортивного мастерства. 
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 Влияние основных компонентов структуры соревновательной деятельности спортсменов 

на уровень их спортивных результатов является неоднозначным и изменяется как в рамках 

годичного цикла от соревнования к соревнованию, так и в процессе многолетнего роста 

мастерства спортсменов. 

Структурно-компонентный аспект системного подхода позволяет рассматривать структуру 

спортивного достижения как иерархическую и многоуровневую. 

 
Выводы  

Таким образом, на основании вклада отдельных факторов соревновательной деятельности, 

обеспечивающих достижение максимальных результатов в спортивной ходьбе, можно утверждать, что: 

1. Первый фактор (системообразующий) включает в себя в качестве составляющих 

представительность, прогрессирование, стабильность, надёжность и другие параметры 

достижения, которые характеризуют продуктивность, эффективность системы подготовки  

спортсмена в целом. 

2. Второй фактор (системореализующий) характеризует особенности протекания 

деятельности спортсмена во время состязания и влияние отдельных  её элементов на 

промежуточный и конечный результат. 

3. Третий фактор (системообеспечивающий) определяет степень влияния 

подготовленности (физической, технической, тактической, психологической) на спортивный  

результат. 

4. Четвёртый фактор (системонаполняющий) характеризует взаимосвязь между 

спортивным достижением и показателями, обусловливающими спортивные возможности  

личности (морфологические особенности, пол, возраст и др.). 

Логика исследования структуры спортивных результатов требует выявления 

закономерных связей между компонентами достижений в рамках как одного, так и разных 

факторов. 
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Summary 

The issue of this article is aspiration for the achievement the highest sport results  

which are a peculiar feature of sport as a many-sided social phenomenon. Alongside sport results step 

forward as an integral product of the whole sportsmen’s preparing system. 
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В статье рассматривается теоретическая модель организации студенческого 

самоуправления как условие личностно-профессионального становления обучающихся в высшем 

колледже. Представленная модель разработана с учетом личностно-ориентированного, 

системно-деятельностного, компетентностного, культурологического подходов к организации 

студенческого самоуправления. Охарактеризованы целевой и методологический блоки принципов, 

содержательный, технологический, ресурсный, результативный блоки разработанной модели.  

 

Введение 

В соответствии с гуманистической парадигмой организация процесса воспитания в вузе 

предусматривает создание необходимых условий для самостоятельного выбора обучающимися 

индивидуальных траекторий личностно-профессионального становления и саморазвития [1].  

В нашем исследовании мы рассматриваем организацию студенческого самоуправления как 

необходимое условие, фактор личностно-профессионального становления будущих специалистов. 

Изучив деятельность существующих моделей организации студенческого самоуправления вузов,  

на основе собственного опыта и метода моделирования как универсального, применяющегося  

в научных исследованиях при изучении сложных явлений, мы предлагаем авторскую 

теоретическую модель организации студенческого самоуправления в высшем колледже.  

В. В. Краевский в наиболее общем виде под моделью понимает систему, которая,  

отражая или воспроизводя некоторые стороны, связи, функции объекта исследования, способна 

замещать его с целью получения новой информации [2]. Моделирование в педагогике 

способствует усилению ее научно-теоретической функции и предполагает создание теоретической 

и нормативной моделей [2]. Главным признаком любой теоретической модели выступает наличие 

структуры, т. е. внутренней организации и взаимосвязи ее элементов. Построение теоретической 

модели осуществляется на основе ряда принципов – руководящих идей, которые определяют 

процесс организации студенческого самоуправления, обеспечивают его развитие, совершенствование 

и реализацию. Для эффективной организации студенческого самоуправления необходимо 

представлять и реализовывать на практике его теоретическую модель, которую мы понимаем как 

внутреннюю организацию, структурно-функциональную взаимосвязь входящих в нее блоков, 

своеобразную платформу, каркас, «обрамление» самоуправленческого процесса, внутри которого 

последовательно реализуется интеллектуально-творческий потенциал, интересы и способности 

обучающихся и осуществляется личностно-профессиональное становление будущих специалистов.  

 

Результаты исследования и их обсуждениие 

В современных научных разработках (В. В. Краевсий [2], А. Д. Лашук [3], [4],  

Д. А. Погонышева [5], О. С. Анисимов [6]) имеет место множество управленческих  

и критериальных моделей, отражающих наиболее существенные качества коллектива, ведущие 

факторы эффективного управления, в том числе закономерности организационного поведения. 

Наличие модели организации студенческого самоуправления и ее педагогическое сопровождение 

есть главное условие эффективной реализации управления личностно-профессиональным 

становлением будущих специалистов. 

На основании теоретических положений и результатов нашего исследования  

мы разработали теоретическую модель организации студенческого самоуправления в высшем 

колледже (рисунок). 
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Рисунок 1.1 – Теоретическая модель организации студенческого самоуправления 
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Результат: 

сформированность личностно-профессиональных качеств (компетенций) обучающихся высшего колледжа 

Личностно-социальные компетенции 

ответственность; саморегуляция, личностная и предметная реф-

лексия; самосовершенствование; саморазвитие; самооценка (само-

критичнсоть, требовательность к себе); самостоятельность; 

креативность (оригинальность, интеллектуальная активность); 

коммуникативность (внимательность, открытость, доброжелатель-

ность, чуткость, тактичность, сопереживание); профессионально-

этические компетенции (бесконфликтности, толерантности, 
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Профессиональные компетенции 

целеполагание; организаторские спо-

собности, деловитость, инициатив-

ность, организованность, наблюдатель-

ность; умение управлять коллективом; 

применение знаний на практике; 

умение работать в команде; дисцип-

линированность; способность при-

нимать решения 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

й
  

б
л

о
к

 

Субъекты деятельности  

О
б
у
ч
аю

щ
и

ес
я 

(у
ч
а-

щ
и

ес
я 

и
 с

ту
д
ен

ты
) 

В
ы

б
о
р
о
ч
н

ы
й

 с
ту

д
ен

-

ч
ес

к
и

й
 а

к
ти

в
 

К
о
н

су
л
ьт

ан
ты

, т
ью

-

те
р
ы

 и
з 

ч
и

сл
а 

п
р
о
ф

ес
-

со
р
ск

о
-п

р
еп

о
д
ав

ат
ел

ь-

ск
о
го

 с
о
ст

ав
а 

Основные формы деятельности  

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-у
п

-

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

(н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
ы

е 
и

 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
ь
ск

и
е)

 

Ф
о
р
м

ы
 в

за
и

м
о
д
ей

-

ст
ви

я 
и
 п

ар
тн

ер
ст

ва
  

(п
р

о
ек

ты
, 

ак
ц

и
и

) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-п

ед
аг

о
-

ги
ч

ес
к
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

(б
л
аг

о
тв

о
р

и
те

л
ь
-

н
о

ст
ь
, 

в
о

л
о

н
те

р
ст

в
о

) 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 
к
ач

е-

ст
в
а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Методы и технологии 

М
ет

о
д

 г
р

у
п

п
о

в
ы

х
 

д
и

ск
у

сс
и

й
 

М
ет

о
д

 л
и

ч
н

о
ст

н
о

й
 

са
м

о
р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

(Н
И

Р
С

, 
к
л
у

б
, 

к
р

у
ж

к
и

, 
се

к
ц

и
и

) 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я 

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 а

к
ти

в
а 

П
р

о
ек

тн
ая

  

те
х

н
о

л
о

ги
я
 

Р
ес

у
р

сн
ы

й
  

б
л

о
к

 

Педагогические условия  Организационно- 

управленческие условия  

Т
ео

р
ет

и
к
о

-м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
 

о
сн

о
в
ы

 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
-п

р
ав

о
в
ая

 

б
аз

а 
К

ад
р

о
в
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е
 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 п
о

д
д

ер
ж

к
а
 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-

те
х

н
и

ч
ес

к
ая

 б
аз

а
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я 

п
ед

аг
о

ги
ч

е-

ск
о

го
 с

о
п

р
о

в
о

ж
д

ен
и

я
  

и
 п

о
д

д
ер

ж
к
и

 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 с

р
ед

а 

В
о

в
л
еч

ен
и

е 
о

б
у

ч
аю

-

щ
и

х
ся

 в
 о

р
га

н
и

за
ц

и
ю

 

ст
у

д
ен

ч
ес

к
о

го
 

са
м

о
у

п
р

ав
л
ен

и
я
 

Г
р
у
п
п
о
ва

я 
сп

ло
ч
ен

н
о
ст

ь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

п
ар

тн
ер

ст
во

 

Н
еп

р
ер

ы
в
н

ы
й

 

м
о

н
и

то
р

и
н

г 
л
и

ч
н

о
ст

н
о
-

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
го

 

ст
ан

о
в
л
ен

и
я
 

М
о

ти
в
ац

и
я
 к

 у
ч

ас
ти

ю
  

в
 с

ту
д

ен
ч

ес
к
о

м
 

са
м

о
у

п
р

ав
л
ен

и
и

 

С
у

б
ъ

ек
т-

су
б

ъ
ек

тн
ы

е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 м

еж
д

у
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я
м

и
  

и
 с

ту
д

ен
та

м
и

 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 р
еф

л
ек

-

си
и

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 у

 

л
и

д
ер

о
в
 с

ту
д

ен
ч

ес
к
о

го
 

са
м

о
у

п
р

ав
л
ен

и
я
 

внешние  внутренние 

С
о

д
ер

ж
а

т
ел

ь
н

ы
й

  

б
л

о
к

 

Г
р

аж
д

ан
ск

о
-

п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
ая

 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
- 

п
р

ав
о

в
ая

  

К
у

л
ь
ту

р
о

тв
о

р
ч

ес
к
ая

  

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

  

В
о

сп
и

та
те

л
ь
н

ая
  

У
ч

еб
н

о
-

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

  

и
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ая
  

С
о

ц
и

ал
ь
н

ая
  

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
  

п
р

ав
о

п
о

р
я
д

к
а 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
ая

  

Т
р

у
д
о

в
ая

 

У
ч

еб
н

о
- 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ая
  

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 

(п
р
ед

п
р
и
н

и
м

ат
ел

ьс
ка

я)
  

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

  

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

ту
р

и
ст

и
ч

ес
к
ая

  

Б
л

о
к

  

п
р

и
н

ц
и

п
о

в
 

Г
у

м
ан

и
ст

и
ч

н
о

ст
ь
 

С
и

ст
ем

н
о

ст
ь
 

Ц
ел

о
ст

н
о

ст
ь
 

К
у
л
ьт

у
р
о
со

о
б
р
аз

н
о
ст

ь
 

И
н

те
гр

и
р

о
в
ан

н
о

ст
ь
 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь
 

С
у

б
ъ

ек
тн

о
ст

ь
 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

(к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
вн

о
ст

ь)
 

П
р

ее
м

ст
в
ен

н
о

ст
ь
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
о

д
-

д
ер

ж
к
а 

ст
у

д
ен

ч
ес

к
о

-

го
 с

ам
о

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 

К
о

м
п

л
ек

сн
о

ст
ь
  

Н
ау

ч
н

о
ст

ь
 

И
н

н
о

в
ац

и
о

н
н

о
ст

ь
 

Д
и

н
ам

и
ч

н
о

ст
ь
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Ц
ел

ев
о

й
  

б
л

о
к

 

Социальный заказ – потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем 

сформированности личностно-социальных и профессиональных качеств (компетенций),  

способных проявить их в профессиональной и собственной жизнедеятельности 

Цель организации студенческого самоуправления – личностно-профессиональное становление 

будущих специалистов, формирование личностно-социальных и профессиональных качеств (компетенций) 

как интегрированный результат целостной профессиональной подготовки в вузе в соответствии  

с установленными образовательными стандартами и квалификационными характеристиками специалиста 
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Методологические подходы к организации студенческого самоуправления 
1. Личностно-

ориентированный 

2. Системно- 

деятельностный 

 

3. Компетентностный 
 

4. Культурологический 

Методологическая основа – гуманистическая образовательная парадигма 
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Теоретическая модель организации студенческого самоуправления включает в себя: 

целевой блок; методологический блок; блок принципов; содержательный блок; технологический 

блок; блок ресурсного обеспечения, состоящий из организационно-управленческих и 

педагогических (внешних и внутренних) условий; результативный блок. При этом целью 

организации студенческого самоуправления является личностно-профессиональное становление 

будущих специалистов, формирование личностно-социальных и профессиональных качеств 

(компетенций) как интегрированный результат целостной профессиональной подготовки в вузе  

в соответствии с установленными образовательными стандартами и квалификационными 

характеристиками специалиста. Стержневой основой действующих образовательных стандартов 

является компетентностный подход, который позволяет более точно сформулировать требования  

к выпускникам, их профессиональным и личностным компетенциям [7]. Целевой блок организации 

студенческого самоуправления ориентирован на выполнение социального заказа на подготовку 

специалистов, обладающих высоким уровнем сформированности личностно-социальных  

и профессиональных качеств (компетенций), способных проявить их в профессиональной  

и собственной жизнедеятельности. 

Методологический блок основан на гуманистической образовательной парадигме,  

в рамках которой важнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является 

человек, а понятие «личность» становится приоритетным, причем развитие личности человека 

происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе закладываются основы личностных 

качеств и формирование их осуществляется на основании следующих подходов:  

 личностно-ориентированного, который строится на гуманизации образования,  

развитии индивидуальности обучающихся через вовлечение их в деятельность студенческого  

самоуправления, расширении границ сотрудничества, партнерского взаимодействия педагогов  

и обучающихся;  

 системно-деятельностного, предполагающего целостное построение, моделирование  

и организацию студенческого самоуправления в развивающей образовательной среде учреждения 

образования, позволяющего проводить анализ, проектирование личностного, социального, 

профессионального становления и развития обучающихся, которое определяется характером  

их практической деятельности, социальной активности; 

 компетентностного, обеспечивающего ориентацию образования на личностную 

составляющую, студентоцентрированность, практикоориентированность; конструирование уровня 

профессионального образования определяется творческим и ответственным отношением 

обучающихся к обучению, индивидуальными способностями, опытом, мотивированным стремлением 

к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию, результатами образования в виде 

компетенций как критерия качества высшего образования;  

 культурологического, в рамках которого уровень культуры учреждения образования, 

соответствующий современным нормам и принципам культуры, становится основой развития 

нового поколения образованных людей, исследование влияния организации студенческого 

самоуправления на личностно-профессиональное становление осуществляется через специфику 

деятельности, особенности взаимодействия педагогов и обучающихся, систему ценностей, 

основанных на традициях, преемственности, опыте, а также призму культуры и качества 

образования. 

Блок принципов организации студенческого самоуправления строится на идеях,  

которые определяют закономерности построения процесса, обеспечивают его развитие , 

совершенствование, реализацию, включают в себя следующие принципы: гуманистичности, 

заключающийся в направленности студенческого самоуправления на интересы обучающихся,  

в создании максимально благоприятных условий для овладения ими социальным опытом , 

освоения избранной профессии, для развития и проявления творческой индивидуальности, 

гражданских, нравственных, интеллектуальных качеств, которые обеспечивали бы ему  

социальную защищенность и комфортную жизнедеятельность; комплексности, предполагающий 

единство педагогического управления и партнерства в учебной и внеучебной деятельности, 

расширение условий для вовлечения обучающихся в принятие общих управленческих   

решений, интеллектуально-творческую и научно-исследовательскую деятельность, т. е. включение 

обучающихся во все виды (формальное, неформальное) образования; системности, построенный 

на взаимосвязи целого и частей, выражающейся в иерархической организации студенческого 

самоуправления, которая рассматривается как система, не сводимая к сумме элементов, 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



ПЕДАГАГІЧНЫЯ НАВУКІ 

=========================================================================== 

71 

обладающих структурой, а свойства элемента определяются его местом в структуре; целостности, 

предполагающий стремление к достижению единства и завершенности структурных компонентов, 

входящих в студенческое самоуправление, наряду с соблюдением формата индивидуальности  

и персонификации деятельности; культуросообразности, подразумевающий, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях, преемственности, приобщении обучающихся  

к различным пластам культуры, традициям высшего колледжа и студенческого самоуправления; 

научности, опирающийся на теоретические положения современных педагогических концепций  

и представления о сущности, движущих силах и закономерностях процесса становления  

и развития личности обучающегося, включенного в организацию студенческого самоуправления; 

субъектности, представляющий собой интегральное социально-психологическое качество, 

сознательную деятельность личности и деятельное отношение к себе и миру, которые,  

будучи взаимообусловленными, определяют степень субъектного воздействия (взаимодействия) 

на развивающую образовательную среду и организацию студенческого самоуправления  

в частности; педагогической поддержки организации студенческого самоуправления, предполагающий 

создание организационно-управленческих условий для личностно-профессионального становления 

будущих специалистов, процесс личностного и социального взаимодействия преподавателя  

и обучающихся, осуществляющийся через активность самой личности, соуправление, сетевое 

взаимодействие; интегрированности, подразумевающий создание развивающей образовательной 

среды, учитывающей возрастные особенности и уровни образования, соответствующей 

потребностям субъектов образования (личность обучающегося) и студенческого самоуправления; 

преемственности, при котором обучающимся предоставляется возможность обогатить 

существующие ценности и традиции высшего колледжа и студенческого самоуправления новыми 

идеями и делами; активности, предполагающий способность преодолевать стереотипы, 

конструировать, создавать новые способы, методы и механизмы освоения профессиональной, 

управленческой, личностной культуры, в том числе способности эффективной самореализации  

в студенческом самоуправлении; взаимодействия (коммуникативности), развивающий способности 

к достижению деловой эффективности посредством неформальной коммуникации, к командообразованию, 

к коммуникативному стилю работы и делегированию полномочий; инновационности, 

развивающий умения и способности генерировать идеи, видеть будущее, выходить «за границы» 

собственного сознания, принимать перемены; динамичности, способствующий изменению 

существующих устоев и способов деятельности студенческого самоуправления, учитывающий 

сложившиеся потребности и мотивы обучающихся; социально-профессиональной направленности, 

включающий создание системы дополнительных возможностей получения опыта, навыков 

управления, социально-адаптивных норм поведения, самореализации обучающихся с учетом  

их интересов и потребностей. 

Содержательный блок модели организации студенческого самоуправления представлен 

совокупностью основных направлений деятельности обучающихся (таблица), методов и средств 

развития их способностей.  

 

Таблица – Основные направления и содержание деятельности обучающихся в организации 

студенческого самоуправления 

 

Структурные 

формирования 
Содержание деятельности 

1 2 

Гражданско-патриотическая деятельность 

ПО ОО «БРСМ», 

профсоюз учащихся  

и студентов, 

студенческий клуб,  

совет музея 

сохранение, развитие, приумножение традиций учреждения образования,  

в таких формах, как проведение дней белорусской культуры, встречи 

представителей органов государственного управления, администрации  

с обучающимися, шефство и встречи с ветеранами ВОВ и труда, связи  

с воинскими частями, работа с допризывной молодежью, историко-

этнографические экскурсии по территории Республики Беларусь 

Учебно-познавательная деятельность 

комиссия по профилактике 

правонарушений,  

учебно-воспитательные 

комиссии, старостаты 

повышение сознательности и ответственности обучающихся, вопросы 

соблюдения правил внутреннего распорядка, обеспечения учебной дисциплины, 

контроля за посещаемостью учебных занятий и успеваемостью  
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Продолжение таблицы 
Учебно-производственная и профессиональная деятельность 

1 2 

технологическая, 
педагогическая практика 

приобретение практического опыта, активизация социальной и профессиональной 
деятельности, развитие и совершенствование способностей обучающихся,  
их самоорганизация, самоконтроль, самореализация 

Научно-исследовательская работа обучающихся 

СНТО,  
кружки  
технического творчества 

инновационная научно-исследовательская работа обучающихся (студенческие 
научно-практические конференции разного уровня); организация и проведение 
обучающих семинаров-практикумов, семинаров-тренингов, курсов, проектная 
деятельность; межвузовское взаимодействие 

Нормативно-правовая деятельность 

Координационный совет 
студенческого 
самоуправления 

создание методологического базиса студенческого самоуправления  
(системы основных идей, теорий, подходов, принципов, концепций, 
положений, методов, актов), формирование целостного законодательно-
правового поля, включающего гласность решений, защиту прав и интересов 
студентов, формирование просоциальных норм поведения, профилактику 

асоциальных проявлений, формирование правовой компетенции 
Информационная деятельность 

информационно-
аналитический центр, 
радио, малотиражная 
газета, информационные 
листки и стенды 

своевременное информирование о молодежных акциях, проектах, 
программах, конкурсах, фестивалях; формирование информационного 
пространства высшего колледжа, широкое использование информационно-
коммуникационных технологий, обеспечение ИКТ-безопасности, прежде 
всего, ограждение от негативных факторов Интернета 

Воспитательная деятельность 

ПО ОО «БРСМ,  
профсоюз учащихся  
и студентов», 
студенческий клуб 

целенаправленный процесс создания условий для мотивированного выбора 
личностью предметной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной  
и другой деятельности, определяемой потребностями и интересами, 
способствующими развитию интеллектуального и творческого потенциала, 
самореализации, становлению личностно-профессиональных качеств 
(компетенций) обучающихся, формированию ответственной гражданской 
позиции, защиты интересов и прав обучающихся 

Трудовая деятельность 

ПО ОО «БРСМ» –  
штаб трудовых дел, 
штаб «Абитуриент» 

обеспечение вторичной занятости обучающихся и формирование 
студенческих строительных, сервисных, волонтерских, педагогических 
отрядов; проведение и участие в акциях, субботниках, трудовых десантах 

Социальная деятельность 

профсоюз учащихся  
и студентов,  
студсовет общежития 

содействие созданию условий для улучшения социально-бытового  
и материального положения обучающихся; содействие оздоровлению  
и санаторно-курортному лечению обучающихся; сетевые взаимоотношения; 
осуществление контроля за проживанием обучающихся в общежитии, 
общественным питанием и медицинским обслуживанием 

Организация правопорядка 

ПО ОО «БРСМ», 
молодежный оперативный 
отряд охраны правопорядка 

обеспечение организации общественного порядка и сохранности имущества 
учреждения образования и общежития; участие в организации и проведении 
профилактических акций 

Духовно-нравственная деятельность 

ПО ОО «БРСМ», профсоюз 
учащихся и студентов, сту-
денческий клуб, совет музея  

реализация Программы сотрудничества с Белорусской Православной 
Церковью, проведение конференций, семинаров, выставок 

Культуротворческая деятельность 

профсоюз учащихся  
и студентов, 
студенческий клуб, 
кружки по интересам 

культуротворческая деятельность, организация досуга обучающихся; 
проведение выставок, конкурсов, ярмарок, фестивалей, игр КВН и т. д.; 

содействие участию обучающихся в культурных обменах и программах; 
организация поддержки творческих коллективов студенческого клуба; 
взаимодействие с другими культурно-просветительскими учреждениями 

Экономическая (предпринимательская) деятельность 

Координационный совет 
студенческого 
самоуправления 

включает все, что предпринимается для организации студенческого 
самоуправления, развития личности, среды; сферу студенческого 
производства и бизнеса, где студенты формируют способности и опыт 
функционирования в экономической среде, овладевают искусством 
менеджмента и осуществляют материально-финансовое самообеспечение 
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Окончание таблицы 

Экологическая деятельность 

профсоюз учащихся  

и студентов 

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; оформление в качестве 

экологически безопасной локальной окружающей среды учреждения 

образования и его социально-бытовых структур (общежития, спортплощадок) 

осуществляется через экологически направленные исследовательские 

проекты, формирующие нравственно-мировоззренческую сферу личности – 

личностную креативность, экологическую ответственность по отношению  

к внешней среде и природе человека, ценностные ориентации, взгляды  

и убеждения социально-экологического характера 

Спортивно-туристическая деятельность 

ПО ОО «БРСМ», 

профсоюз учащихся  

и студентов, спортивные 

секции 

пропаганда здорового образа жизни – реализация инновационных проектов, 

акций по формированию культуры питания, труда, отдыха, предупреждение 

вредных зависимостей; участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

туристических походах, слетах 

 

Технологический блок исследуемой модели представлен совокупностью проблем, 

связанных с содержанием деятельности и организацией студенческого самоуправления, 

принципами его оптимизации, управляемости, эффективности. Технологичность процесса 

организации студенческого самоуправления предполагает субъектность деятельности, различные 

формы деятельности, систему методических и педагогических приемов, осуществляющих 

требуемые изменения в личностно-профессиональном становлении обучающиеся, гарантирующие 

достижение планируемых результатов. Технологический блок включает:  

• субъекты деятельности (обучающиеся, выборный студенческий актив, консультанты, 

тьюторы из числа профессорско-преподавательского состава); 

• основные формы деятельности (организационно-управленческие формы – непосредственные 

и представительные; формы взаимодействия и партнерства – проекты, акции; социально-

педагогические формы – волонтерство, благотворительность; мониторинг качества 

образования – анкетирование);  

• методы и технологии (метод групповых дискуссий – клубы, кружки; метод личностной 

самореализации – НИРС, студенческий клуб, секции; технология обучения актива – обучающие 

программы для студенческого актива; проектная технология – инновационные проекты 

различного уровня сложности – от уровня учебной группы до регионального и республиканского 

уровня).  

Специфика высшего колледжа заключается в подготовке специалистов с высшим 

профессиональным и средним специальным образованием, что требует сделать акцент  

на педагогическом сопровождении и поддержке организации студенческого самоуправления  

как факторе личностно-профессионального становления будущих специалистов. Педагогическое 

сопровождение мы рассматриваем как создание организационно-управленческих и педагогических 

(внешних и внутренних) условий, рассмотренных в блоке ресурсного обеспечения.  

Под организационно-управленческими условиями мы понимаем, теоретические  

и практические ориентиры, установки, способы, средства организации студенческого 

самоуправления, позволяющие объективно оценивать ситуацию и прогнозировать личностно-

профессиональное становление будущих специалистов.  
Теоретико-методические основы включают: научно-теоретическое обеспечение, состоящее 

из концепции организации студенческого самоуправления, программ и планов, научной 

литературы о нормах, правилах и содержании деятельности органов студенческого самоуправления, 

документальную, информационно-справочную литературу, структурно-функциональную модель 

студенческого самоуправления; методическое и информационно-инструктивное обеспечение, 

включающее: методические пособия, положения, инструкции, памятки для актива, информационную 

деятельность, научно-практические конференции, семинары, тренинги, инструктивно-методическую 

работу педагогов и представителей органов самоуправления с активом первичных коллективов 

учебных групп. 

Нормативно-правовая база: определение обязанностей и наделение обучающихся 

реальными правами, придание всем подструктурам студенческого самоуправления статуса 

самоуправляемых коллективов, принятие устава общевузовского студенческого самоуправления, 

повышение уровня правовой и организационной культуры обучающихся. 
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Кадровое обеспечение: повышение квалификации, обучение педагогического  

коллектива технологии сопровождения и поддержки студенческого самоуправления, обучение 

студенческого актива. 

Финансовая поддержка: финансирование штата сотрудников, занимающихся внеучебной 

воспитательной деятельностью, обучением актива; финансирования деятельности студенческих 

общественных организаций, объединений, клубов, комиссий, творческих коллективов, студенческих 

конкурсов, фестивалей, проектов. 

Материально-техническая база: регулярное обновление материально-технической базы, 

широкий доступ в Internеt обучающихся и преподавателей. 

Технология педагогического сопровождения и поддержки: теоретико-методологические 

основания деятельности педагога; алгоритм деятельности педагога, динамика студенческого 

самоуправления на разных этапах развития коллектива. 

Педагогические условия – это подсистема образовательного процесса, целенаправленно 

созданная развивающая образовательная среда, комплекс взаимосвязанных внешних и внутренних 

условий (факторов), позволяющих педагогу эффективно поддерживать организацию студенческого 

самоуправления. К педагогическим условиям мы относим: внешние: развивающую образовательную 

среду, которая понимается как форма сотрудничества (взаимодействия), конструктивной 

интерактивной субъект-субъектной коммуникации, способствующая самоорганизации обучающихся  

в совместной деятельности; вовлечение обучающихся в организацию студенческого самоуправления, 

осуществляемое через погружение в среду студенческого самоуправления, сочетание формального 

и неформального взаимодействия, лидерский стиль управления, предполагающий, что участники 

социального взаимодействия, проявляя лидерские качества, стимулируют друг друга; групповую 

сплоченность, предполагающую формирование сплоченного общевузовского коллектива: 

студенческий коллектив ускоряет внутриличностные изменения и формирование личностно-

социальных и профессиональных качеств; социальное партнерство в организации студенческого 

самоуправления, понимаемое как неотъемлемая часть соуправления (интеграции нормативной 

системы управления, педагогического управления, общественного самоуправления педагогов  

и сотрудников, студенческого самоуправления); смешанной кооперации, в которой существуют 

отношения и позиции равенства, партнерства, взаимодействия, основанные на принципах 

централизации-децентрализации управления и вместе с тем делегирования прав, полномочий  

и ответственности; непрерывный мониторинг личностно-профессионального становления, 

построенный на использовании комплекса диагностических методик, позволяющих оценить 

результативность функционирования студенческого самоуправления, критерием которой выступает 

сформированность личностно-социальных и профессиональных качеств (компетенций); внутренние: 

мотивацию к участию в студенческом самоуправлении, которая определяется как побуждающее 

влечение или потребность [8, 169] либо как процесс формирования мотива [9, 344]; мотивация 

самоуправленческой деятельности становится результатом педагогического воздействия  

на студентов в развивающей образовательной среде и причастности к совместной деятельности; 

субъект-субъектные отношения между преподавателями и студентами, ориентированные  

на подготовку обучающихся к совместной деятельности, на открытость партнеров по общению, 

стремление к достижению взаимопонимания, доверительности в условиях организации 

студенческого самоуправления; способность к рефлексии самоуправленческой деятельности,  

под которой понимается направленность мышления обучающегося на себя, на процессы усвоения 

социального и профессионального опыта, на осознание содержания деятельности и ее результатов.  

Результативный блок конструируемой модели организации студенческого самоуправления 

соотносит цель и результаты деятельности и представлен комплексом критериев, которые 

определяют конечные результаты личностно-профессионального становления будущих специалистов 

и позволяют оценить сформированность личностно-социальных и профессиональных качеств 

(компетенций). 

Личностно-социальные качества (компетенции): ответственность; саморегуляция, личностная 

и предметная рефлексия; самосовершенствование; саморазвитие; самооценка (самокритичность, 

требовательность к себе); самостоятельность, креативность (оригинальность, интеллектуальная 

активность); коммуникативность (внимательность, открытость, доброжелательность, чуткость, 

тактичность, сопереживание); профессионально-этические компетенции (бесконфликтность, 

толерантность, эмпатия, позитивность); активность, энергичность, оптимизм. 
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Профессиональные качества (компетенции): целеполагание; организаторские способности 

(деловитость, инициативность, организованность, наблюдательность); умение управлять коллективом, 

применение знаний на практике; умение работать в команде; дисциплинированность; способность 

принимать решение.  

 

Выводы 
Таким образом, моделирование организации студенческого самоуправления позволило 

учесть системные элементы моделируемого процесса, структуру и функциональную взаимосвязь 

между структурными блоками, организационно-управленческие и педагогические условия, 

направленные на управление личностно-профессиональным становлением будущих специалистов. 

Системная детерминированность структурных блоков, обозначенных в теоретической модели 

организации студенческого самоуправления, обеспечивает ее концептуальную и организационную 

целостность, что является важным условием ее внедрения в образовательный процесс учреждения 

образования. Сформированность личностно-социальных и профессиональных качеств (компетенций) 

будущих специалистов будет способствовать их динамичной мобильности, готовности к смене 

видов деятельности, освоению новых профессий, принятию эффективных решений в условиях 

постоянно меняющихся реалий настоящего времени. 
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Summary 
The article describes the theoretical model of student self-governing organization as a condition 

of Individual and professional development of the students of higher college. The presented model  

is developed considering individually oriented, systematically active, competent, cultural studies 

approach to the organization of student self-government. Objective, methodological, principles block, 

contents, technological, resource, effective blocks of the developed model were characterized  

in the article. 
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П Е Р С А Н А Л І І 

 

 

 

 

К юбилею 

 

Савенко Владимир Семёнович  

 

7 июля 2012 года исполнилось 60 лет 

талантливому ученому и педагогу, известному 

специалисту в области физики конденсиро-

ванного состояния, заведующему кафедрой 

общей физики и методики преподавания 

физики, доктору технических наук, профессору 

Савенко Владимиру Семёновичу. 

Владимир Семёнович работает в Мо-

зырском университете с 1974 года после окон-

чания с отличием факультета общетехнических 

дисциплин и физики. 

В 1980 г. В. С. Савенко окончил 

аспирантуру и в 1982 г. защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук в Институте физики 

твердого тела и полупроводников АН БССР, а в 2003 г. − диссертацию на соискание ученой 

степени доктора технических наук в Московском государственном индустриальном университете. 

В 2000 г. ему присвоено ученое звание профессора.  

Научную и педагогическую работу В. С. Савенко успешно сочетает с административной 

деятельностью. С 1986 года и по настоящее время возглавляет кафедру общей физики и методики 

преподавания физики. Его организаторские способности, глубокое понимание стоящих проблем 

позволили сформировать творчески работающий научно-педагогический коллектив.  

В. С. Савенко − один из ведущих профессоров университета, пользуется заслуженным 

уважением студентов и коллег, его лекции отличаются сочетанием высокого теоретического 

уровня с ясной формой изложения. Он обладает глубокими профессиональными знаниями  

и большим опытом научно-педагогической работы. Под руководством В. С. Савенко создано 

научно-методическое обеспечение учебного процесса по курсам общей физики и радиоэкологии 

«Функциональные и машиностроительные материалы, наноматериалы».  

В. С. Савенко является руководителем научной темы, входящей в план Государственной 

программы научных исследований Республики Беларусь и посвященной исследованию физических 

закономерностей технологических процессов обработки металлов давлением в условиях внешних 

энергетических воздействий и резонансного спинового разупрочнения. Им получены существенно 

новые, научно-обоснованные результаты, которые имеют важное научное и прикладное  

значение для развития физики прочности и пластичности. Работы В. С. Савенко имеют важную 

технико-экономическую значимость. Разработанные им новые интенсивные технологии 

электропластической деформации запатентованы в Российской Федерации, а результаты научных 

исследований внедрены в производство. 

Профессор В. С. Савенко является автором около 200  научных работ: монографий, 

учебных пособий, патентов, статей, опубликованных в ведущих научных изданиях. 

В. С. Савенко ведет большую научно-методическую работу. Он является автором  

4  книг, рекомендованных Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения 

Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебных пособий для студентов  

и учащихся высших и средних специальных учебных заведений, а также курсов лекций по общей 

физике, лабораторных практикумов.  

Книги по радиоэкологической тематике, посвященные фундаментальным проблемам 

радиоактивности, имеют важную научно-практическую значимость. В книге В. С. Савенко, 

написанной в соавторстве с американским психологом Х. Тетером, представлен опыт работы 
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авторов на территориях Белорусского Полесья по экологическому образованию населения  

и решению психологических проблем, возникших после Чернобыльской аварии. 

В книге «Компьютеризация учебного процесса по физике», изданной в издательстве 

«Высшая школа», приведены программы, внедренные в учебный процесс школьного и вузовского 

курсов физики, участвовавшие в первом Всесоюзном конкурсе профессиональных и учебных 

программных средств и награжденные золотой медалью ВДНХ СССР. 

В 2011 году В. С. Савенко в соавторстве с В. П. Басаргиным, Б. Е. Хамзиной, подготовил 

учебное пособие «Курс общей физики: электричество и магнетизм», рекомендованное к изданию 

Министерством образования Республики Казахстан. 

Профессор В. С. Савенко создал научную школу в области электропластической 

деформации технически важных материалов, где активно ведется работа по подготовке научно-

педагогических кадров. Под его руководством защищены кандидатские диссертации по физико-

математическим наукам. В. С. Савенко ведет активную работу с одаренными студентами  

и учащимися школ, руководит студенческими научными работами, которые награждаются 

дипломами Республиканского конкурса научных работ студентов вузов РБ. 

Профессор В. С. Савенко пользуется широкой известностью среди научной общественности 

как в Беларуси, так и за рубежом. Его приглашают для чтения лекций, проведения научных 

исследований в университеты Германии, Голландии.  

В 1986 г. после катастрофы на ЧАЭС В. С. Савенко организовал в г. Мозыре 

радиологическую лабораторию, которая на протяжении более 20 лет проводила большую работу  

в научном и практическом направлениях. В 1996 г. в связи с 10-летием Чернобыльской 

катастрофы под председательством профессора В. С. Савенко была проведена Международная 

научная конференция, в которой приняло участие более 80 ученых из США, Канады, Японии, 

Германии, Нидерландов и других западных стран.  

В. С. Савенко руководит международными экологическими проектами, выступает  

с научными докладами на международных конференциях. Научную работу профессора 

В. С. Савенко высоко оценил лауреат Нобелевской премии по физике Г. Сиборг и пригласил 

выступить с научным докладом в университете Беркли (США). 

В. С. Савенко награжден Почетными грамотами, дипломами Министерства образования 

РБ, Почетной грамотой Гомельского областного совета депутатов, является лауреатом премии 

имени О. Ф. Сухого в области науки и техники, награжден Нагрудным знаком Министерства 

образования «Отличник образования». 

Талант ученого, целеустремленность, прямота и принципиальность, природная 

интеллигентность и коммуникабельность – все эти качества присущи Владимиру Семеновичу.  

С искренним уважением коллектив преподавателей и студентов физико-математического 

факультета поздравляет Владимира Семеновича со знаменательной датой и желает крепкого 

здоровья, успехов в научной и педагогической деятельности, благополучия и удачи. 

 

 

Е. М. Овсиюк, 

кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры общей физики и МПФ,  

заместитель декана физико-математического факультета  

по научной работе 
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Да юбилею 

 

Шчур Тамара Мікалаеўна 

 

 15  верасня адзначае свой юбілей кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Тамара 

Мікалаеўна Шчур. Яна нарадзілася ў в. Іпалітаўка Чачэрскага 

раёна Гомельскай вобласці. Закончыла Чачэрскую  сярэднюю 

школу № 1, а ў 1969 годзе філалагічны факультэт (аддзяленне 

беларускай мовы і літаратуры) Гомельскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Працавала настаўніцай  

у Вялікааўцюкоўскай сярэдняй школе Калінкавіцкага раёна.  

З верасня 1971 года педагагічная і навуковая праца Т. М. Шчур 

звязана з Мазырскім педінстытутам, а потым педуніверсітэтам: 

лабарант кафедры мовазнаўства (1971–1976 гг.), асістэнт  

кафедры беларускай мовы (1976–1987 гг.), старшы выкладчык 

гэтай кафедры (1988–1989 гг.), дацэнт кафедры з 1989 года, 

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства (2000–2005 гг).  

У 1987 годзе паспяхова закончыла аспірантуру пры Гомельскім 

дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны, абараніла 

кандыдацкую дысертацыю па тэме «Назвы жыхароў 

Гомельшчыны» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар У. В. Анічэнка). 

 Галоўны аб'ект яе навуковых даследаванняў – катайканімія на лексіка-семантычным, 

структурным, форма- і словаўтваральным узроўнях. Яна даследуе адтапанімічныя асабовыя 

намінацыі Гомельшчыны. Удзельнічае ў распрацоўцы агульнакафедральнай навуковай тэмы: 

«Беларуская літаратурная мова на сучасным этапе: яе функцыянаванне і ўзаемадзеянне  

з народнымі гаворкамі і іншымі славянскімі мовамі». 

 Апублікавала 58 навуковых і навукова-метадычных прац. Удзельнік і арганізатар 

міжнародных і рэспубліканскіх навукова-практычных і навукова-метадычных канферэнцый 

(Мінск, Гомель, Гродна, Мазыр), падтрымлівае навуковыя кантакты з вядучымі вучонымі 

Рэспублікі Беларусь. 

 Спалучае навуковую работу з педагагічнай дзейнасцю: чытае лекцыі па сучаснай 

беларускай мове, праводзіць спецсемінары «Актуальныя праблемы беларускай арфаграфіі  

і пунктуацыі», «Фразеалогія беларускай мовы: Функцыянальна-камунікатыўны аспект», 

выкарыстоўвае навейшыя дасягненні ў галіне беларускага і агульнаславянскага   

мовазнаўства, кіруе напісаннем курсавых і дыпломных прац, а таксама педагагічнай практыкай. 

Неаднаразова была куратарам акадэмічных груп, членам савета філалагічнага факультэта,  

савета ўніверсітэта. 

 Узнагароджана ганаровымі граматамі рэктарата ўніверсітэта. 

Жадаем паважанай Тамары Мікалаеўне поспехаў на ніве беларускага мовазнаўства  

ў справе падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў-філолагаў, а таксама станоўчых эмоцый  

у жыцці, бадзёрасці і здароўя. 

 

 

В. В. Шур, 

доктар філалагічных навук, прафесар,  

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства; 

кафедра беларускага мовазнаўства;  

дэканат філалагічнага факультэта 
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Физиология : метод. рекомендации по выполнению 

лаборатор. работ / сост. Е. И. Дегтярева. – Мозырь : УО МГПУ 

им. И. П. Шамякина, 2012. – 150 с. 

ISBN 978-985-477-489-3. 

 

Методические рекомендации предназначены для 

изучения важнейших тем курса «Физиология человека». 

Включают теоретический материал по каждому разделу, 

вопросы для самоконтроля, лабораторные работы. 

Методические рекомендации адресованы студентам, 

обучающимся по специальности 1 – 03 02 01 Физическая 

культура. 

 

 

УДК 612(076.6)  

ББК 28.707.3я73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по дисциплине «Спортивные 

единоборства» : учеб.-метод. пособие / сост.: С. В. Черкас, 

В. А. Конопацкий, М. Э. Эскандеров. – Мозырь : УО МГПУ 

им. И. П. Шамякина, 2012. – 133 с.  

ISBN 978-985-477-491-6. 

 

Издание содержит тексты теоретического курса, 

примерное планирование практических занятий, контрольно-

тестовые задания, перечень вопросов и тем рефератов  

по спортивным единоборствам. 

Адресовано студентам педагогических вузов, 

обучающимся по специальности 1 – 03 02 01 Физическая 

культура. 

 

 

УДК 796.8(076.5)  

ББК 75.715-923 
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Р Э Ц Э Н З І Я 

 

 

 

 

 

Рэцэнзія  

на манаграфію В. Я. Барысенка 

«Моўна-выяўленчыя сродкі ў паэзіі Васіля Віткі» 

 

Манаграфія В. Я. Барысенка прысвечана даследаванню 

моўна-выяўленчых сродкаў у паэзіі Васіля Віткі. Тэма даволі 

складаная, у апошнія часы прыцягвае да сябе ўвагу ўсё 

большай колькасці як мовазнаўцаў, так і літаратуразнаўцаў. 

Гэта першая ў беларускай лінгвістычнай навуцы 

спроба поўнага і ўсебаковага апісання мовы паэтычных 

твораў аднаго з вядомых і прызнаных майстроў беларускага 

мастацкага слова. Актуальнасць вызначаецца не столькі 

малой распрацаванасцю праблемы і адсутнасцю лінгвістычных 

прац па мове твораў В. Віткі, колькі настойлівай неабходнасцю 

комплекснага і сістэмнага вывучэння іх нацыянальнай 

спецыфікі, характару адлюстравання аб'ектыўнай рэчаіснасці, 

патрэбай распрацоўкі тэорыі і практыкі выкарыстання тропаў 

у паэтычных творах, а таксама вывучэння асаблівасцей 

узаемаўплыву літаратурнай мовы на мову пісьменніка  

і наадварот. 

Упершыню ў беларускім мовазнаўстве праведзена 

комплекснае даследаванне моўна-выяўленчых сродкаў  

у паэзіі В. Віткі, на семантычным і структурным узроўнях 

прааналізаваны ўзуальныя і аказіянальныя эпітэты, 

параўнанні, метафары, метаніміі, сінекдахі, гіпербалы і іншыя тропы, ахарактарызаваны 

асаблівасці іх ужывання ў сістэме мастацкага твора, зроблена першая спроба стварэння  

слоўніка вобразна-выяўленчых сродкаў мовы В. Віткі. Праца можа з поспехам выкарыстоўвацца 

пры ўкладанні нацыянальнага слоўніка метафар беларускай мовы і іншага тыпу 

лексікаграфічных прац. 

Пры аналізе моўных і маўленчых фактаў В. Я. Барысенка выкарыстоўвала тэксталагічны, 

сінхронна-аналітычны, апісальны, статыстычны, а таксама параўнальны метады, якімі ў той  

ці іншай суаднесенасці былі прааналізаваны каля трох з паловай тысяч лексічных адзінак.  

У манаграфіі выяўляецца дасканалае веданне аўтарам тэарэтычнай літаратуры. Поўны і ўсебаковы 

аналіз фактычнага матэрыялу, а таксама выкарыстанне сучаснай навуковай метадалогіі робяць 

навуковыя вывады абгрунтаванымі, пераканальнымі і пацвярджаюць іх верагоднасць. 

У структурным плане манаграфія складаецца з уводзін, агульнай характарыстыкі 

даследавання, трох глаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры і трох дадаткаў. 

Першая глава «Эпітэт як сродак мастацкага абазначэння» прысвечана эпітэтам,  

якія дапамагаюць дакладна і ўсебакова ахарактарызаваць падзеі, жыццёвыя з'явы і асоб, 

выклікаюць пэўныя асацыяцыі і эмацыянальныя адносіны, дазваляюць глыбей успрыняць 

аўтарскае бачанне рэчаіснасці. Эпітэты разглядаюцца з пункту гледжання іх сэнсавага  

выражэння і распаўсюджанасці (агульнамоўныя, індывідуальна-аўтарскія, метафарычныя, 

народна-паэтычныя), а таксама марфалагічнага выражэння (прыметнікавыя, дзеепрыметнікавыя, 

назоўнікавыя, прыслоўныя). 

Аўтар, прааналізаваўшы розныя азначэнні эпітэтаў і розныя падыходы да іх вывучэння, 

дае рабочую дэфініцыю гэтага даволі пашыранага тропа. 

У другой главе «Параўнанне ў паэтычнай мове Васіля Віткі» разглядаюцца асноўныя 

тыпы параўнанняў, іх структура і марфалагічнае выражэнне, падрабязна аналізуюцца злучнікавыя 

і бяззлучнікавыя дзеяслоўныя, назоўнікавыя, прыметнікавыя, прыслоўныя і фразеалагічныя 

параўнанні.  
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Надаецца ўвага лексіка-семантычнай класіфікацыі, у адпаведнасці з якой вылучаюцца 

прадметная, рэчыўная, заамарфічная, антрапамарфічная, псіхафізіялагічная, працэсуальная, 

асацыятыўная і іншыя групы параўнанняў. 

Трэцяя глава прысвечана метафары, якая лічыцца семантычнай універсаліяй,  

адной з самых распаўсюджаных семантычных з'яў. 

Раскрываючы сутнасць і розныя азначэнні гэтага семантычнага феномена, аўтар праводзіць 

класіфікацыю метафар згодна з іх прыналежнасцю да пэўнай часціны мовы; разглядаецца таксама 

блізкія да метафары вобразна-выяўленчыя сродкі, такія, як метанімія, сінекдаха, алегорыя, сімвал, 

адухаўленне, увасабленне, літота, гіпербала. 

Сказанае вышэй сведчаць аб аўтарскай пазіцыі. I сапраўды, да гэтага часу няма 

адназначнай і выразна акрэсленай класіфікацыі метафар, не праведзена размежаванне паміж 

эпітэтамі і метафарамі, выражанымі прыметнікамі, розныя даследчыкі па-рознаму вызначаюць 

метанімію, сінекдаху і іншыя семасіялагічныя з'явы. 

Асноўныя палажэнні манаграфіі, вывады і практычныя матэрыялы могуць атрымаць 

выкарыстанне пры вырашэнні разнастайных пытанняў сучаснай семасіялогіі і лінгвістыкі тэксту,  

а таксама ў лексікаграфічнай практыцы: для сістэматызацыі слоўнікавых артыкулаў, удакладнення 

лексічных значэнняў метафар, эпітэтаў, параўнанняў, пры выпрацоўцы адзіных прынцыпаў 

слоўнікавай інтэрпрэтацыі вобразна-выяўленчых сродкаў. Матэрыялы манаграфіі могуць знайсці 

выкарыстанне і ў навучальным працэсе – пры выкладанні лексікалогіі, лінгвістыкі тэксту ў курсах 

паэтыкі, стылістыкі і культуры маўлення, распрацоўцы і правядзенні спецкурсаў і спецсемінараў, 

напісанні курсавых і дыпломных прац. 

Гэта цэласнае і комплекснае навуковае даследаванне вобразна-выяўленчых сродкаў  

у паэзіі Васіля Віткі, у якім зроблена абагульненне, аналіз і сістэматычны выклад аб'ёмнага 

матэрыялу, што ў пэўнай ступені дэманструе шляхі фарміравання і сэнсавага развіцця беларускай 

вершаванай мовы; тэарэтычнае і практычнае ўзбагачэнне курсаў лексікалогіі, лінгвістыкі тэксту, 

паэтыкі і стылістыкі. 

Падрыхтаваны і прапанаваны слоўнік вобразна-выяўленчых сродкаў паэзіі Васіля Віткі 

можна выдаць асобным выданнем, выкарыстанне матэрыялаў якога будзе садзейнічаць 

вырашэнню практычных задач беларускай лексікаграфіі. 

 

 

Рэцэнзент  

В. Д. Старычонак, 

доктар філалагічных навук,  

прафесар УА «БДПУ імя М. Танка»  
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Рецензия  

на монографию Ю. Г. Брынзарей, С. Н. Галенко  

«Педагогика игры» 

 

Монография является результатом всестороннего 

исследования актуальной педагогической проблемы – 

игровой формы организации деятельности детей, которая 

соединяет педагогический и психологический потенциал 

игры, включает дошкольников в продуктивные виды 

деятельности, расширяет круг его свобод и творческого 

самоопределения. 

В данной монографии содержится теоретический  

и практико ориентированный материал по инновационной 

деятельности в организации детской игры, что поможет 

педагогам вузов, воспитателям и родителям детей дошкольного 

возраста отказаться от стереотипов и использовать игровую 

деятельность ребенка для всестороннего развития его 

личности. 

Несомненную научную и практическую ценность 

представляют предложенные авторами методические 

рекомендации и указания, способствующие овладению 

интерактивными методами организации различных видов 

игровой деятельности дошкольников, формированию 

творческого отношения к игровой педагогике. 

Представленный материал, в котором обобщаются теоретические подходы к вопросам 

организации игровой деятельности, роли и значения игрушки в жизни ребенка, призван 

актуализировать проблему обновления и модернизации содержания дошкольного образования, 

восполнить дефицит научно-методической литературы для качественной подготовки выпускников 

педагогических вузов. 

 

 

Рецензент  

В. Т. Чепиков, 

доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой педагогики и психологии детства 

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» 
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Рецензия 

на монографию Н. В. Зайцевой  

«Взаимосвязь умственного и физического воспитания детей в дошкольных учреждениях» 

 

В данной работе рассматриваются теоретико-

методологические аспекты проблемы взаимосвязи умственного 

и физического воспитания, анализируются основные тенденции 

развития системы дошкольного воспитания, характерные и 

для развития проблемы взаимосвязи названных видов 

воспитания. Особое внимание уделяется изучению механизмов 

и закономерностей взаимообусловленности умственного и 

физического воспитания. Все эти вопросы рассматриваются 

автором в широком педагогическом аспекте. 

Отдельная глава монографии посвящена 

содержательному, позиционно-оценочному параметрам 

взаимосвязи умственного и физического воспитания, 

которые закономерно обусловлены с одной стороны – 

единством цели и задач дошкольного воспитания,  

с другой – единством биологического, психического, 

социального в структуре личности и ее развитии. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 

отражены в третьей главе монографии, где большое 

внимание уделяется реализации специальных педагогических 

технологий в системе дошкольного воспитания. Показано, 

что необходимым условием сознательного выполнения ребенком двигательных действий является 

познавательный интерес, который проявляется в его эмоциональном отношении к умственному  

и физическому воспитанию. Раскрывается алгоритм взаимосвязи умственного и физического 

воспитания на основе принципа их единения. 

Содержание монографии отражает уровень научных представлений об интегративном 

процессе физической подготовки и интеллектуального воспитания детей. При составлении 

монографии автором использовался анализ фактов истории развития теории и практики 

умственного и физического воспитания детей дошкольного возраста, данные социологических 

исследований современной ситуации в дошкольных учреждениях, анализ результатов 

проведенной опытно-экспериментальной работы, данные передового педагогического опыта. 

На конкретном историко-педагогическом материале автором обобщены, научно обоснованы 

и систематизированы взгляды зарубежных и отечественных ученых на сущность взаимосвязи 

умственного и физического воспитания; сформулированы теоретические основы содержательного 

и позиционно-оценочного параметров взаимосвязи умственного и физического воспитания. 

Монография адресована студентам педагогических специальностей, слушателям системы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, практикующим преподавателям высших 

учебных заведений, аспирантам и соискателям, магистрантам, а также работникам в области 

дошкольной педагогики.  

 

 

Рецензент  

Е. А. Масловский,  

доктор педагогических наук, профессор,  

профессор кафедры физической культуры и спорта  

УО «ПолесГУ» 
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Рецензия 

на монографию В. В. Клинова 

«Культура здорового образа жизни юных спортсменов» 

 

В современной жизни человечества трудно найти 

более распространенную сферу социальной активности и 

такое многофункциональное явление, как спорт. Заключая 

в себе, как утверждают теоретики, гуманистические 

функции, благородное духовное содержание, современный 

спорт тем не менее, не лишен и ряда негативных 

тенденций в своем развитии. Может показаться 

парадоксальным, но основная негативная черта большого 

спорта – постоянное стремление к росту спортивных 

результатов. Уровень рекордов сегодня давно превысил 

возможности человеческого организма, и новые достижения 

могут быть реализованы либо за счет увеличения 

тренировочных нагрузок, либо применения допинговых 

препаратов. И тот, и другой пути опасны для здоровья 

спортсменов. 

Проблема здоровья имеет для спорта особое 

значение, ибо оно оказывает непосредственное влияние  

на сохранение правильной интегративной реакции 

организма на физические нагрузки, а тем самым  

на спортивную работоспособность и результаты. 

Рецензируемая работа посвящена проблематике здоровья старшеклассников, учащихся 

училищ олимпийского резерва (УОР) и формированию у них культуры здорового образа  

жизни. Определены сущность и содержание, выделены критерии и показатели, а также четыре 

основных уровня сформированности культуры ЗОЖ. Разработана технология, направленная  

на формирование культуры здорового образа жизни у учащихся училищ олимпийского  

резерва. Были выделены основные этапы образовательной технологии, которые отражают план 

преобразующей деятельности (диагностический, побудительно-ориентировочный, теоретико-

аксиологический, деятельностно-практический, рефлексивно-итоговый). Предложенная технология 

позволяет поэтапно, последовательно, целенаправленно формировать культуру ЗОЖ.  

Полученные результаты позволяют совершенствовать учебно-тренировочный и воспитательный 

процессы в УОР. 

Следует отметить, что работа написана на высоком научно-методическом уровне  

и будет полезна для специалистов в области физической культуры и спорта. Все вышесказанное 

свидетельствует об актуальности, важности и значимости данной научной работы.  

 

 

Рецензент  

Р. И. Купчинов, 

доктор педагогических наук, профессор,  

профессор кафедры физического воспитания и спорта  

УО «МГЛУ»  
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Х Р О Н І К А 

 

 

 

 

 

К новым вершинам 

 

Студенты и выпускники Мозырского государственного педагогического университета 

имени И. П. Шамякина в очередной раз достойно представляли Республику Беларусь  

на XXX Олимпийских играх в Лондоне. 

Ни для кого не секрет, что Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. 

Сотни атлетов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому удаётся взойти на олимпийский 

пьедестал, становятся примером для миллионов. Их достижения навсегда остаются в истории 

родной страны, спорта и Олимпийского движения. 

В своём напутственном слове к белорусским олимпийцам-2012 Глава государства 

подчеркнул, что триумф спортсмена преображает страну в глазах мирового сообщества, формируя 

её положительный имидж. 

Большие и яркие победы, целые поколения выдающихся спортсменов и тренеров, 

постоянное развитие и стремление к наивысшему результату – всё это об учреждении образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина». 

 

 

 
В нашем вузе выстроена эффективная система подготовки студентов-спортсменов, 

которая позволяет им получать высшее образование университетского типа и добиваться  

высоких спортивных результатов. Руководство университета ведёт целенаправленную работу  

по привлечению высококвалифицированных специалистов в области физической культуры  

и спорта, важнейшим аспектом которой является преемственность.  
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Преподаватели факультета физической культуры совместно с тренерами СДЮШОР, 

ДЮСШ по видам спорта непрерывно осуществляют профориентационную работу  

по отбору будущих студентов, начиная с детско-юношеских спортивных школ и училища 

олимпийского резерва. 

В университете динамично развивается материально-техническая база, спортивная 

инфраструктура, накоплен богатый опыт индивидуальной работы со студентами-спортсменами 

(гибкий график учебного процесса, льготы социального характера), ведутся научные исследования 

по проблемам развития спорта. Традиционным стало проведение Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма» и 

теоретико-методического семинара «Физическая культура. Спорт и туризм – на службе здоровья». 

С целью профориентационной работы налажено сотрудничество практически  со всеми 

спортивными школами города Мозыря и Гомельской области, а также с республиканскими 

федерациями по видам спорта. 

За весь период развития университета преподаватели и студенты неоднократно  

достигали высот спортивного мастерства и прославляли родной вуз, область и республику  

на международных соревнованиях. 

Наиболее успешно выступают представители гребли на байдарках и каноэ под 

руководством Владимира Владимировича Шантаровича, Заслуженного тренера Республики 

Беларусь, Главного тренера Национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Республики 

Беларусь, Почётного гражданина города Мозыря. 

Соревнования мирового уровня не обходятся сегодня без участия воспитанников Малика 

Эндижаевича Эскендарова, Заслуженного тренера Республики Беларусь. Радуют своими успехами 

и представители легкой атлетики, которые тренируются под руководством Виктора Кузьмича 

Карпова, старшего тренера Гомельской области по видам выносливости. Новые таланты постоянно 

открывают Заслуженные тренеры Республики Беларусь Виталий Викторович Скрыганов и Сергей 

Иванович Зборовский. Все они являются преподавателями нашего университета. 

Представительство в Национальной олимпийской сборной от Мозырского вуза растёт  

из года в год. Если в XXVIII Олимпийских играх в Афинах участвовало только 4 наших 

спортсмена, то в XXIX Олимпийских играх в Пекине уже 8, а в XXX Олимпийских играх  

в Лондоне – 15 (10% от общего количества всех спортсменов Национальной олимпийской 

сборной), ими завоёвана четверть медалей копилки белорусской команды 2012 года. 

Роман Петрушенко (выпускник 2003 г.; 

на фото справа), Заслуженный мастер спорта 

по гребле на байдарках и каноэ, препода-

ватель кафедры спортивных дисциплин, 

серебряный призёр XXX Олимпийских игр 

(байдарка-двойка, 200 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Кулеша (выпускница 

2010 г.), Заслуженный мастер спорта 

по тяжёлой атлетике, бронзовый 

призёр XXX Олимпийских игр 

(весовая категория до 75 кг). 
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Среди бронзовых призёров ХХХ Олимпийских игр (байдарка-четвёрка, 500 м) студентки  

4 курса УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Заслуженные мастера спорта по гребле на байдарках  

и каноэ Ольга Худенко (на фото вторая), Надежда Попок (третья), Марина Полторан (четвёртая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На Олимпиаде в Лондоне достойно защищали честь Республики Беларусь и другие 

студенты нашего университета: Денис Гаража (выпускник) – 5-е место (каноэ, 200  м);  

Олег Юреня (студент 3 курса) – 6-е место (каноэ, 1000 м); Станислав Щербаченя (выпускник) –  

7-е место (академическая гребля, 2000 м); Елена Киевич (студентка 4 курса) – 9-е место  

(эстафета 4  х  400  м); Анна Ташпулатова (выпускница) – 9-е место (эстафета 4  х  400  м);  

Денис Симанович (выпускник) – 12-е место (спортивная ходьба, 20 км); Маргарита Тишкевич 

(студентка 4  курса) – 22-е место (байдарка,  200  м); Станислав Тивончик (выпускник) –  

22-е место (прыжки с шестом); Екатерина Тимофеева (Мулюк) (выпускница) – 33-е место 

(стрельба из лука). 

Сегодня в университете обучаются 4 Заслуженных мастера спорта Республики Беларусь, 

21 мастер спорта международного класса, более 40 мастеров спорта. Сорок студентов входят  

в состав Национальных команд Республики Беларусь. Ежегодно более 20 студентов-спортсменов 

являются победителями и призёрами Чемпионатов, Кубков мира и Европы. Только в текущем  

году награды завоевали: Илья Рыбинский (серебряная медаль Чемпионата мира по спортивной 

гимнастике (США), серебряная медаль Чемпионата Европы (Болгария), Андрей Пикуза 

(серебряная медаль на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди юниоров (весовая 

категория до 60 кг) (Хорватия) и др. 

Мы по праву гордимся тем, что в процессе телевизионных трансляций XXX Олимпийских 

игр в Лондоне в одном ряду с такими известнейшими в мире университетами, как Оксфордский  

и Кембриджский (Великобритания), Нью-Йоркский и Гарвардский (США), Пекинский (Китай)  

и Токийский (Япония), многократно упоминался и был достойно представлен Мозырский 

государственный педагогический университет. Мы с радостью поздравляем спортсменов-воспитанников 

нашего вуза с высокими результатами, желаем им новых побед и наград высшей пробы. 

 

 

С. Н. Щур,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

проректор по учебной работе 
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6.  Термины, основные понятия, языковой материал для анализа или в качестве примеров 

печатаются жирным шрифтом или курсивом. 
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а)  рекомендация кафедры, научной лаборатории или учреждения (выписка из протокола заседания); 

б)  заверенная печатью рецензия специалиста в данной области, имеющего учёную степень; 

в)  резюме на английском языке; 
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